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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа (далее АООП) основного общего 

образования (далее – ООО) для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) МАОУ СОШ 

НьюТон – образовательная программа, адаптированная для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с нарушениями слуха (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно 

имплантированных, глухих) с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) предусматривает пятилетний срок обучения (5-9 классы). 

Структура и содержание образовательной программы, планируемые результаты в целом 

соответствуют требованиям, отраженным в ФОП ООО и дополнены требованиями к созданию 

специальных условий обучения и воспитания, в том числе в части введения специальный 

учебных предметов и коррекционных курсов. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) самостоятельно 

разработана в соответствии с учетом требований следующих нормативных документов: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287"; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1025 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 05.12.2022г. № 1063 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г. № СП 2.4.3648-20, Санитарных правил Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020г. № 28; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания». 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) содержит три 

раздела: целевой, содержательный и организационный. 

1.1.2. Целями реализации АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 

2.2.1) являются: 



  

- организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями слуха 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих) с учетом целей, 

содержания и планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС 

ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с нарушениями слуха 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих). 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучающихся с 

нарушениями слуха (вариант 2.2.1) предусматривает решение следующих основных задач: 

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и 

здорового образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, 

овладение основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками 

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

социальному самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности основного общего и среднего общего образования; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с 

нарушениями слуха; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе проявивших 

выдающиеся способности, через систему клубов, секций, студий и других, организацию 

общественно полезной деятельности; 

- организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

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

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

включая психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 

2.2.1): 

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

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

общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

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

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

учебные операции, контроль и самоконтроль); 



  

принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучения обучающихся 

с нарушениями слуха с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на достижение 

личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами 

и нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) учитывает 

возрастные и психологические особенности обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) предполагает, что 

обучающиеся с нарушениями слуха (слабослышащие, позднооглохшие, кохлеарно 

имплантированные, глухие) получают образование, соответствующее по итоговым достижениям 

к моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников, без пролонгации сроков обучения (5-9 классы) при 

создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

нарушениями слуха (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих) 

могут разрабатываться индивидуальные учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, 

в пределах осваиваемой образовательной программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной организации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ОВЗ адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

нарушениями слуха (вариант 2.2.1) 

1.2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями слуха АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) 

соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

1.2.1.1. При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально- 

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 

нарушениями слуха. 

1.2.1.2. При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным 

предметам необходимо учитывать особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями слуха (слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих). 

1.2.1.3. Предметные результаты по дисциплине “Русский язык” и специальному предмету 

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

овладения языком. Выделения отдельных предметных результатов по данным дисциплинам не 

предусматривается. 

1.2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих) АООП ООО 



  

дополняются результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

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

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно- 

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально- нравственных 

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

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

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

идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, 

развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 

языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с 

целью реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; готовность и 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению; способность ставить цели и 

строить жизненные планы с учётом достигнутого уровня образования, в том числе владения 

словесной речью - устной и письменной, навыками устной коммуникации; личностное 

стремление участвовать в социально значимом труде; способность к осознанному 

выбору и  построению  дальнейшей  траектории  образования  с  учетом профессий, 

доступных лицам с нарушениями слуха, личной оценки собственных возможностей и 

ограничений, учету потребностей рынка труда; 

стремление к расширению социальных контактов; демонстрация социальных компетенций, 

в том числе при взаимодействии на основе устной коммуникации в различных социальных 

ситуациях; 

стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими нарушения слуха, 

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

включая сверстников, русского жестового языка; приобщение к социокультурным традициям 

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

стремление к расширению социальных контактов как с людьми, имеющими нарушения 

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

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

различных социальных ситуациях; использование русского жестового языка в межличностном 

общении с глухими и слабослышащими людьми; приобщение к социокультурным традициям 

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

речью; 

ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными слуховыми 

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

ИКТ, о средствах и способах слухопротезирования, сурдотехнических средствах и ассистивных 

технологиях. 

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

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности; 

самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных 

способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности 

других обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в 

рамках предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления 



  

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием 

собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности 

выполнения учебной задачи, собственных возможностей 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 педагогическим 

работником 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. 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

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

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

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

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

проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

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

понятиями, методами и приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ - “Формирование универсальных 

учебных действий”, “Формирование ИКТ-компетентности обучающихся”, “Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности”; 

учебных программ по предметам учебного плана; 

применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, выступлений); 

ценностно-смысловой установкой на качественное овладение словесной речью (в 

письменной и устной формах), восприятием и воспроизведением устной речи; 

использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных 

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

с аргументацией собственного мнения; 

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

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

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

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

самочувствии; выражением просьбы, желания и другого; сообщением собственного мнения по 

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

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

высказываниях событий и поступков с 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 другом, 

приведением для доказательства собственного мнения соответствующих цитат из воспринятого 

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

воспринятому тексту; 

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

аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных 

произведений; 

восприятием речевого материала слухозрительно и на слух (с учетом состояния 

нарушенной слуховой функции, достигнутого уровня  восприятия устной речи, индивидуальных 

особенностей)  адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

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

информационного, публицистического и художественного стилей, разных функционально-

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

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

опознаванием в сочетании с уже знакомым речевым материалом; восприятием речевого 

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

нормальной разговорной громкости и шепотом, в нормальном и умеренно-быстром темпе, при 

предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также в 

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

разговора, негромкой музыки; внятным, членораздельным (с  учетом индивидуальных 

особенностей), достаточно естественным произношением, навыками самоконтроля 

произносительной стороны речи; реализацией сформированных произносительных умений при 

чтении и в самостоятельных устных высказываниях; 

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

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

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

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

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

педагогического работника речевого материала (коротких монологических высказываний, 

отдельных фраз, слов и словосочетаний), воспринятого слухозрительно и на слух, его 

уточнением при повторном предъявлении и устным воспроизведение; 

реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи, устной 

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

различных сферах социальной практики. 

 



  

1.3. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) 

планируемых результатов освоения АООП ООО 

1.3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными 

функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых 

результатов освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

1.3.1.1. При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АООП 

ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) могут быть специальные условия, 

обусловленные особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха 

(слабослышащих, позднооглохших, кохлеарно имплантированных, глухих) и связанными с ними 

объективными трудностями. Данные условия включают: 

организацию и проведение аттестационных мероприятий в индивидуальной форме; 

увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с нарушением слуха; 

адаптацию предлагаемого обучающемуся тестового (контрольно-оценочного) материала 

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

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

пониманию аналогов); 

специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся с нарушенным слухом (на 

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

исходя из индивидуальных особенностей здоровья обучающегося. 

1.3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

1.3.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1). 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

1.3.4. Внутренняя оценка включает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

1.3.5. Внешняя оценка включает: независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

1.3.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

1.3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

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

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

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

1.3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

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



  

представлению и интерпретации результатов измерений. 

1.3.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

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

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

1.3.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

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

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

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

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

1.3.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

1.3.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

1.3.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

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

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно- полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

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

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

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

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

1.3.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

(вариант 2.2.1), которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

1.3.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

1.3.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

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

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

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 



  

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

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). 

1.3.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий. 

1.3.19. Рекомендуемые формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. 

1.3.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты (далее - 

проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном 

освоении содержания избранных областей знаний и (или) видов деятельности и способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно- творческую и другие). 

1.3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

1.3.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

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

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

1.3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

1.3.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в. умении 

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

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

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

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

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

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 



  

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

1.3.21. Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями 

слуха (вариант 2.2.1) с учетом специфики содержания предметных областей, включающих 

конкретные учебные предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков 

обучающимися в учебных ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное 

обучение. 

1.3.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

1.3.23. Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

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

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

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

компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

1.3.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

1.3.24.1. Обобщенный критерий “знание и понимание” включает знание и понимание 

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

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

1.3.24.2. Обобщенный критерий “применение” включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

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

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

исследовательской и учебно-проектной деятельности. 

1.3.24.3. Обобщенный критерий “функциональность” включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, 

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

сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

1.3.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

1.3.26. Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в приложении 

к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

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

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

1.3.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

1.3.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения 

на уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся. 

1.3.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 



  

знаково-символическими средствами, логическими операциями. 

1.3.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики 

являются основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного 

процесса. 

1.3.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

1.3.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 

направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную 

деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим 

работником и обучающимся существующих проблем в обучении. 

1.3.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, 

этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

1.3.28.3. В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

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

особенностей учебного предмета. 

1.3.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

1.3.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

1.3.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: стартовая 

диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; оценка уровня 

функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

1.3.31. Система оценки достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 

результатов освоения АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) 

должна предусматривать оценку достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 

результатов освоения ПКР. 

1.3.31.1. Оценка достижений по ПКР имеет дифференцированный характер, в связи с 

чем может определяться индивидуальными программами развития обучающихся с нарушениями 

слуха. 

1.3.31.2. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося, в том числе, развития восприятия и воспроизведения устной речи, при 

переходе на уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в 

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

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

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

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (их законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 



  

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

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

1.3.31.3. Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителями- дефектологами 

(сурдопедагогами), педагогами-психологами, социальными педагогами, учителями- 

предметниками, классными руководителями, воспитателями. 

1.3.31.4. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогического консилиума образовательной организации на основе 

анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Программы учебных предметов 

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

используются федеральные рабочие программы учебных предметов “Русский язык”, 

“Литература”, “История”, “Обществознание”, “География”, “Основы безопасности 

жизнедеятельности”, предусмотренные ФОП ООО; рабочие программы учебных предметов 

«Иностранный язык (английский)», «История», «Обществознание», «География», 

«Изобразительное искусство», «Технология», «Физическая культура», разработанные с 

использованием конструктора рабочих программ (сайт https://edsoo.ru/); рабочие программы 

учебных предметов и учебных курсов «Родной язык», «Родная литература», «Математика», 

«Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика», «Информатика», «Физика», «Химия», 

«Биология», «ОДНКНР», «Оздоровительная физическая культура», «Актуальные вопросы 

обществознания», разработанные в соответствии с локальным актом школы. 

2.1.1. Рабочая программа учебного предмета «Развитие речи». 

Пояснительная записка 

Словесная речь представляет собой базовую ценность в языковом сознании личности. 

Являясь важнейшим средством общения и инструментом познания, речь выступает в качестве 

жизненной опорой для субъекта, обеспечивая овладение языковой картиной мира, а также 

способностью формировать и выражать мысли, поддерживать конструктивные интеракции с 

окружающими людьми, осваивать социальный опыт. Именно на основе словесной речи 

становится возможным осознание принадлежности к национальной речевой среде, контакт с 

данной средой, а на этой основе – инкультурация личности. 

Овладение словесной речью в устной и письменной формах обучающимися с 

нарушениями слуха является средством коррекции и компенсации нарушения. Под воздействием 

словесной речи у обучающихся с нарушениями слуха происходит формирование словесно-

логического мышления, ориентировка в социокультурном пространстве, совершенствование 

эмоционально-волевой сферы, личностное развитие в целом. Благодаря словесной речи 

обеспечивается овладение основами наук; кроме того, в ней заключён значительный 

воспитательный потенциал. 

К периоду обучения на уровне основного общего образования у обучающихся с 

нарушениями слуха, с одной стороны, возрастают познавательные и речевые возможности; с 

другой стороны, происходит расширение сферы общения, что требует свободного владения 

широким спектром языковых средств для взаимодействия с окружающими людьми, включая 

слышащих. Поскольку количество коммуникативных условий в жизнедеятельности необозримо, 

обучающиеся с нарушениями слуха подросткового возраста испытывают потребность в освоении 

навыков, связанных с осознанными произвольными формами оформления устных и письменных 

высказываний. Учебный предмет «Развитие речи» позволяет обеспечивать удовлетворение 

данной потребности. 

 

Общая характеристика учебного предмета «Развитие речи» 
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Учебная дисциплина «Развитие речи» осваивается на уровне ООО по варианту 2.2.1 АООП 

с 5 по 9 классы включительно. 

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на совершенствование у обучающихся 

с нарушениями слуха всех видов речевой деятельности, на развитие потребности и мотивации 

речевого общения, монологической и диалогической речи. Также данный учебный курс 

ориентирован на достижение обучающимися уровня коммуникативно-речевого развития, 

позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые высказывания, 

соответствующие по содержанию и лексико-грамматическому оформлению теме и цели общения 

при соблюдении языковых норм и правил речевого этикета. 

Содержание учебной дисциплины «Развитие речи» определено таким образом, чтобы 

содействовать обогащению коммуникативной практики обучающихся, коррекции и развитию их 

речи, в том числе: расширению словаря, усложнению лексико-грамматической организации 

высказываний; закреплению умений логично строить сообщения, вносить уточнения, выражать 

согласие и несогласие, аргументировать собственную точку зрения, вводить доказательства, 

предлагать темы для обсуждения. Особое внимание на уроках развития речи уделяется развитию 

умений создавать устные и письменные высказывания на разные темы, активно участвовать в 

диалогах и полилогах. Помимо этого, предусмотрено овладение обучающимися способностью 

составлять деловые бумаги, необходимые в процессе жизнедеятельности. 

Учебный предмет «Развитие речи» способствует не только качественной подготовке к 

итоговой аттестации по русскому языку (с учётом особенностей и возможностей обучающихся с 

нарушениями слуха), но и успешному освоению содержания всех учебных дисциплин, 

предметные результаты которых включают способность обучающихся самостоятельно 

продуцировать связные и устные высказывания, участвовать в обсуждении темы (проблемы). От 

одного учебного года к другому на уроках развития речи увеличивается объём работы над 

самостоятельной письменной речью. Повышаются требования к речевым поступкам и языковому 

поведению обучающихся. Это находит выражение в осмысленном продуцировании 

диалогических и монологических текстов в связи с анализом произведений искусства, 

художественной литературы, критической оценкой реальных жизненных ситуаций, что в 

совокупности содействует инкультурации обучающихся с нарушениями слуха, овладению ими 

социальными компетенциями. 

Программа включает примерную тематическую и терминологическую лексику, которая 

должна войти в словарный запас обучающихся с нарушениями слуха за счёт целенаправленной 

отработки, прежде всего, за счёт включения в структуру словосочетаний, предложений, текстов, 

в т.ч. в связи с формулировкой выводов.1 

При оценке результатов обучения необходимо учитывать особенности речевого и общего 

развития, мыслительной деятельности обучающихся с нарушенным слухом. Допускается 

дифференцированная оценка. Продуктивной формой проверки знаний является письменная 

работа в виде изложения или сочинения, которая позволяют учителю лучше разобраться в 

качестве знаний обучающихся. Последующее исправление ошибок вместе с обучающимися – 

эффективное средство повышения качества знаний. 

Принципы образовательно-коррекционной работы  

Конкретный речевой материал, составляющий содержание работы по учебной дисциплине 

«Развитие речи», отбирается и выстраивается на основе ряда принципов. 
Психолингвистические принципы. Учебный материал отбирается в соответствии с 

коммуникативной направленностью обучения языку, чтобы обеспечивать овладение обучающимися 

речевыми умениями и навыками непосредственно в процессе речевой деятельности. Речевая деятельность 

при этом выступает в качестве не только формы, но и объекта обучения. В данной связи для уроков 

отбирается речевой материал, который содействует развитию у обучающихся с нарушенным слухом 

разных видов речевой деятельности: слуховое и слухозрительное восприятие речи (понимание устной 

речи), говорение, чтение (понимание письменной речи), письмо (изложение, сочинение и др.).   

Работа, направленная на совершенствование произношения, навыков слухозрительного 

восприятия устной речи, на развитие и использование остаточного слуха, предусматривается для 

проведения на каждом уроке.3 



  

Основной единицей учебного материала на уроках развития речи является текст: работа 

над значением и смыслом слов, словосочетаний и предложений базируется на тексте и текстом 

обусловлена. 

Организационно-методические принципы. Учебный материал по развитию речи 

организуется тематически. Работа на уроке строится на основе определённой темы. Тема 

предстаёт в виде содержательного стержня урока развития речи, позволяя отбирать такие 

речевые ситуации, в которых обучающийся выступает не в роли стороннего наблюдателя, 

фиксирующего происходящее, а в качестве участника событий. В первую очередь обучающиеся 

усваивают то, что закономерно связано с особенностями их жизни, с делами, с тем, что вызывает 

интерес. С помощью темы задаётся не только содержание учебной речевой деятельности, но и 

формируются мотивы, побуждающие обучающихся к речевым высказываниям. В рамки одной 

темы включается материал, позволяющий параллельно либо последовательно организовывать 

работу по развитию у обучающихся разных видов речевой деятельности и форм речи. 

Тематически сгруппированная лексика «обслуживает»  на серии уроков по тематическому 

разделу сразу все разновидности речи. При этом грамматические средства языка (связи слов, 

структуры предложений) являются нейтральными как по отношению к тематическому разделу, 

так и в отношении к видам речи. Одни и те же грамматические формы независимо от темы 

используются в диалогах, устных и письменных монологах. 

Дидактические принципы. Учебный материал отбирается с учётом возрастных и речевых 

возможностей обучающихся с нарушенным слухом. Обеспечивается постепенный переход от 

более простых и доступных к более сложным видам деятельности с речевым материалом. 

Речевая деятельность усложняется по содержанию высказываний. Усложнение происходит от 

близкого к далёкому, от наглядного к отвлечённому. Также усложнение речевых высказываний 

происходит по лексическому составу, грамматическому оформлению, по композиционному 

строению. Материал уроков развития речи должен иметь воспитательную направленность, что 

обеспечивается специальным подбором текстов, ориентированных на формирование речевого 

этикета, на привитие обучающимся моральных норм, на воспитание патриотизма. 

Развитие речи осуществляется по трём направлениям: 

освоение системной организации языка. Как и на уроках русского языка, это происходит в 

процессе систематизации языковых наблюдений, выполнения речевых упражнений, анализа 

значения и структуры типов высказываний. Специальной 

– отработке (в составе синтаксических конструкций) подлежат многозначные и 

однокоренные слова; лексические единицы, выражающие морально-этическую оценку, 

нравственные понятия и др. Также обучающиеся упражняются в построении простых и сложных 

предложений, диалогов, планов к рассказам. Коммуникативная функция речи является 

материалом языкового анализа; 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению представляет собой 

логическое продолжение деятельности, реализованной в период начального обучения, но 

осуществляется в усложняющих условиях речевой коммуникации. Обучающиеся овладевают 

способностью произвольно видоизменять речевой материал, развёртывать или завершать диалог, 

поддерживать или менять тему беседы, осуществлять синонимическое преобразование 

предложений, а также осознавать языковые регулярности, сходства в типах предложений, 

объяснять правильно и ошибочно построенные предложения. Языковая способность на этапе 

получения основного общего образования поднимается до уровня лингвистической. Это 

отражается на знаниях способов словообразования и словоизменения, правил соединения слов и 

пользования речевыми моделями; 

– развитие речевой деятельности происходит по линии совершенствования 

произносительных навыков, восприятия знакомого и нового речевого материала на 

слухозрительной и слуховой основе. Усиливается роль письменной речи, предстающей в виде 

способа косвенной коммуникации (при отсутствии непосредственного собеседника) и важного 

средства развития познавательной деятельности. 

Совокупная реализация работы по каждому направлению обеспечивает овладение 



  

обучающимися предметными, матапредметными и личностными результатами освоения 

программного материала по развитию речи. Коррекционно-образовательный процесс на уроках 

развития речи осуществляется с использованием специальных методов, приёмов и средств 

обучения (в том числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих 

реализацию 

«обходных путей» обучения. Все используемые методы, приёмы, средства должны 

содействовать развитию у обучающихся различных видов высказывания, связной речи в целом, 

формированию языка как средства общения и орудия мышления. При выборе методов и приёмов 

необходим учёт ряда факторов4: 

– сущность речевых умений и навыков, которые развиваются у обучающихся, 

– особенности языкового материала, на котором происходит развитие речевых умений и 

навыков, 

– состояние речевых и познавательных возможностей обучающихся, 

– специфика различных видов и форм речи, совершенствование которых 

осуществляется на уроках развития речи (ведение диалога, построение устных высказываний, 

написание сочинений и изложений и др.). 

На уроках требуется проведение бесед, организация работы с текстами по указанным в 

программе тематическим разделам в сочетании с различными наглядными средствами, а также 

наглядно-практическими, наглядно-действенными приёмами обучения. 

Содержание учебной дисциплины представлено комплексом тематических разделов. Они 

выстраиваются не линейно, а концентрически: многие из них начинают осваиваться в первом 

полугодии и повторяются во втором, а также на последующих годах школьного обучения, при 

этом происходит углубление и расширение содержания темы. 

В 5 классе обучающиеся осваивают материал по следующим тематическим разделам: 

«Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)», «Моя страна (мой город и др.)», «Новости в 

стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Общаемся в школе (дома, в транспорте, в 

поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя семья)», «Здоровый образ жизни», «Отдых, 

развлечения», «Природа и человек», «Человек в городе», «Жизнь без  опасностей», «Дружба и 

настоящий друг», «Отношения в семье», «Вежливость (речевой этикет)», «Деловые 

документы», «Школьные мероприятия», «Любимые праздники», 

«Интересные профессии», «Полезные советы», «Моё будущее». 

Для 6–9 классов определены следующие тематические разделы: «Человек в обществе», 

«Культура общения», «Мировая художественная культура», «Природа и человек», «Деловые 

документы», «Изучаем школьные предметы». В рамках каждого тематического раздела 

предусмотрены письменные работы в виде изложений, сочинений и др. 

На материале указанных тематических разделов проводится работа по уточнению словаря 

и его обогащению за счёт новых для обучающихся слов, по развитию диалогической и 

монологической речи. 

При организации и проведении словарной работы незнакомые обучающимся слова 

вводятся в связи с прохождением новой темы. Учитель выбирает конкретную лексику, которая 

обусловлена темой. При отборе лексики учителю следует учитывать уже имеющийся у 

обучающихся словарный запас, который в определённой мере пополняется за счёт внеучебных 

слухоречевых контактов обучающихся с нарушенным слухом с окружающими людьми. В 

соответствии с научно-методическими положениями системы обучения слабослышащих 

обучающихся русскому языку условно в словарной работе выделяется несколько разделов: 

– объяснение нового словаря, 

– закрепление словаря, включение его в речевую практику обучающихся, 

– выполнение лексических, лексико-стилистических упражнений. 

Весь приобретённый речевой материал обучающиеся должны использовать в своей 

активной речи. Учителю следует не только вводить в речь обучающихся образцы различных 

высказываний, новые слова и словосочетания, но и уточнять ошибочно построенные и 

недостаточно полные предложения, а также помогать пользоваться речевыми образцами при 



  

выражении мыслей. 

Развитие диалогической речи составляет одну из центральных задач уроков развития речи. 

С одной стороны, овладение лексикой и умениями выражать смысловые отношения выступает в 

виде необходимого условия развития диалогической речи; с другой стороны, развитие 

(совершенствование) умения вести диалог способствует самостоятельному использованию слов 

и синтаксических конструкций. Поскольку реплики диалога могут иметь разную длину, состоять 

из более либо менее развёрнутых сообщений в виде 2–3 предложений, на базе диалога 

обеспечивается развитие монологической речи (умений строить повествования, осуществлять 

описания, включать в структуру описательно- повествовательных рассказов элементы 

рассуждений). При обучении диалогу за основуберётся их группировка по типам используемых 

диалогических единств в зависимости от коммуникативной функции5: 

– вопросо-ответные единства, выясняющие определённый элемент мысли с 

побуждением назвать его; 

– вопросо-ответные единства, требующие подтверждения либо отклонения чего- 

либо; 

– диалогические единства, включающие сообщение, вопрос и ответ на него; 

– диалогические единства, включающие сообщение и встречное сообщение; 

– диалогические единства, включающие побуждение к действию и ответную 

реакцию. 

При организации работы по развитию монологической речи большое внимание уделяется 

упражнениям, ориентированным на совершенствование и коррекцию письменной речи 

обучающихся, в том числе: 

– репродуктивные упражнения, представленные разными видами изложения текстов: 

подробное свободное («своими словами») и художественное (близкое к авторскому тексту), 

сжатое (краткое), выборочное; с изменением лица рассказчика – от 3- го лица либо от имени 

одного из героев и др. (с 5 класса); 

– репродуктивно-оценочные упражнения, представляющие собой изложения с 

элементами сочинения (с 6 класса); 

– продуктивные упражнения в виде сочинений разных жанров (миниатюра, по картине, 

на основе личных наблюдений и др.), а также сочинения и изложения с элементами творчества: по 

заданному началу или концовке, по неполной серии картинок в сочетании с опорными словами и 

др. (с 5 класса). 

Развитие устной монологической речи обучающихся предусматривает разные виды 

пересказа (подробный, краткий, выборочный, с изменением лица рассказчика), построение 

рассказа по картине и серии картин; продуцирование рассказа на основе личного опыта. 

В плане функционально-стилистического типа обучающиеся овладевают умениями 

продуцировать повествовательные и описательные рассказы, а также рассказы- рассуждения (с 6 

класса; в 5 классе обучающиеся осваивают продуцирование рассказов с элементами 

рассуждения). В 5 классе осуществляется работа, направленная на овладение обучающимися 

навыками продуцирования смешанных рассказов, в т.ч. с отдельными элементами рассуждения. 

На уроках развития речи необходимо использовать различные коллективные формы 

организации деятельности обучающихся: парами, группами и др., что содействует 

формированию умений сотрудничать, помогать друг другу в осмыслении анализируемых 

текстов, планов к ним. 

Для адекватной передачи смысла текстов, подлежащих анализу и репродукции (пересказу, 

письменному изложению) и любой информации в определённой мере допустимо использовать 

язык жестов. Однако высшим уровнем усвоения значений выступает только язык слов. 

В процессе образовательно-коррекционной работы могут быть использованы цифровые 

технологии, к которым относят информационно-образовательные среды, электронный 

образовательный ресурс, дистанционные образовательные технологии, электронное обучение с 

помощью интернета и мультимедиа. 

Преимуществами использования цифровых технологий в образовательно-



  

реабилитационном процессе являются доступность, вариативность, наглядность обучения, 

обратная связь учителя с обучающимися, построение индивидуальной траектории изучения 

учебного материала, обучение с применением интеллектуальных систем поддержки (для 

адаптации учебного материала к особым образовательным потребностям обучающихся). 

Организация обучения на основе цифровых технологий позволяет активизировать 

компенсаторные механизмы обучающихся, осуществлять образовательно- реабилитационный 

процесс на основе полисенсорного подхода к преодолению вторичных нарушений в развитии. 

Цифровые технологии могут использоваться в различных вариациях: в виде 

мультимедийных презентаций, как учебник и рабочая тетрадь, в качестве толкового словаря или 

справочника с учебными видеофильмами, как тренажёр для закрепления новых знаний или в виде 

практического пособия.  

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения, организованная с 

использованием цифровых технологий, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательного процесса с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха; 

– планирование образовательного процесса и его ресурсного обеспечения в 

соответствии с федеральными требованиями основного общего образования; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательного процесса для 

отслеживания динамики усвоения учебного материала обучающимися с нарушением слуха; 

– учёт санитарно-эпидемиологических требований при обучении школьников с 

ограниченными возможностями здоровья (с нарушениями слуха); 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, хранения и 

представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательного процесса 

(обучающихся с нарушением слуха, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников, органов управления в сфере образования, общественности), в том числе при 

реализации дистанционного образования. 

В результате использования цифровых технологий в образовательном процессе у 

обучающихся с нарушением слуха формируются четыре вида цифровой компетентности: 

•информационная и медиакомпетентность (способность работать с разными цифровыми 

ресурсами), 

•коммуникативная (способность взаимодействовать посредством блогов, форумов, чатов и 

др.), 

•техническая (способность использовать технические и программные средства), 

•потребительская (способность решать с помощью цифровых устройств и интернета 

различные образовательные задачи). 

Цели изучения учебного предмета «Развитие речи» 

Общая цель изучения предмета «Развитие речи» заключается в развитии и коррекции у 

обучающихся с нарушениями слуха устной и письменной речи в единстве с развитием мышления 

и социальных компетенций. 

Также в рамках учебного предмета «Развитие речи» предусматривается достижение целей, 

нашедших отражение в программе по русскому языку. 

Кроме того, цели учебного предмета, определяемые в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха и обусловленными ими 

трудностями, включают: 

– развитие способности использовать возможности языка как средства коммуникации и 

познания; 

– совершенствование словарного запаса, в т.ч. за счёт лексических единиц, 

выражающих морально-этическую оценку, нравственные понятия и чувства, а также слов с 

переносным значением и др.; 

– развитие способности понимать и употреблять в самостоятельной речи (устной и 

письменной) синтаксические конструкции разных структур; умений отражать речевыми 



  

средствами связи между предметами и явлениями; 

– развитие умений пользоваться в самостоятельной речи разными группами 

диалогических единств – в зависимости от их коммуникативной функции; 

– коррекция нарушений структурно-смысловую организации монологов разного 

функционально-стилистического типа, развитие умений строить повествования, описания, 

рассуждения, а также тексты смешанного типа; осуществлять раскрытие тем и микротем; 

– содействие инкультурации личности обучающихся с нарушениями слуха. 

Место предмета в учебном плане 

Учебный предмет «Развитие речи» входит в предметную область «Русский язык, 

литература» и является обязательным. 6 

«Развитие речи» как специальный учебный предмет неразрывно связан с дисциплинами 

«Русский язык», «Литература», обеспечивая достижение обучающимися с нарушениями слуха 

образовательных результатов в сфере обучения языку и развития речи. 

 

Содержание учебного предмета «Развитие речи» 

Содержание учебного предмета «Развитие речи», представленное в Примерной рабочей 

программе, соответствует Примерной адаптированной основной образовательной программе 

основного общего образования (вариант 2.2.1). 

5 КЛАСС 

(1-й год обучения на уровне ООО) 

Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Язык и речь. Культура речи 

Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности. 

Современный этикет. Вежливое общение со сверстниками и взрослыми. 

Основное содержание: монолог-описание, монолог-повествование, монолог- 

рассуждение; сообщение на лингвистическую тему. 

Речевой этикет. Культура коммуникации. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 

чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы (монолог- описание, 

монолог-повествование, описательно-повествовательный монолог с элементами рассуждения); 

выступать с сообщением на лингвистическую тему. 

Создавать различные виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями и др. 

С помощью учителя/других участников образовательно-коррекционного процесса 

редактировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка. 

Обсуждать правила этикета. Анализировать правила культурного поведения, включая 

культуру коммуникации, в различных социально-бытовых ситуациях. Фиксировать правила 

этикета в виде алгоритма. 

Текст 

Информационная переработка текста. 

Функционально-смысловые типы речи. Виды описания. Смысловой анализ текста 

Основное содержание: смысловой анализ текста: его композиционных особенностей, 

количества микротем и абзацев, способов и средств связи предложений в тексте; использование 

языковых средств выразительности (в рамках изученного). 

Информационная переработка текста. План текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный); главная и второстепенная информация текста; пересказ текста. 

Описание как тип речи. Описание внешности человека, помещения, природы, местности, 

действий. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам (наличие темы, 



  

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности); 

с точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; его 

композиционных особенностей, количества микротем и абзацев. 

Проводить информационную переработку текста: составлять план прочитанного текста 

(простой, сложный; назывной, вопросный) с целью дальнейшего воспроизведения содержания 

текста в устной и письменной форме; выделять главную и второстепенную информацию в 

прочитанном тексте. 

Пересказывать текст. Представлять содержание прослушанного или прочитанного учебно-

научного текста в виде таблицы, схемы, представлять содержание таблицы, схемы в виде текста. 

Характеризовать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание, рассуждение); характеризовать особенности описания как типа речи. 

Создавать текст-описание: устно и письменно описывать внешность человека, помещение, 

природу, местность, действие. 

Создавать тексты с опорой на картину, произведение искусства, в том числе сочинения-

миниатюры, классные сочинения. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Жанры. 

Основное содержание: заявление (включая электронное). Объяснительная записка. 

Расписка. Доверенность. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Характеризовать особенности официально-делового стиля. 

Анализировать предложенные деловые документы и самостоятельно писать их по 

различным (типичным) поводам – на основе моделируемых социально-бытовых ситуаций. 

Устанавливать отличия между данными документами. Составлять тексты деловых документов. 

Обсуждать возможности использования электронных ресурсов для подготовки и предоставления 

деловых документов. 

Тематические разделы: «Школьная жизнь (Изучаем школьные предметы)», «Моя страна 

(мой город и др.)», «Новости в стране (за рубежом, в городе, школе и др.)», «Общаемся в 

школе (дома, в транспорте, в поликлинике, в театре и др.), «Я и мои друзья (моя семья)», 

«Здоровый образ жизни», «Отдых, развлечения», «Природа и человек», «Человек в городе», 

«Жизнь без опасностей», «Дружба и настоящий друг», «Отношения в семье», «Вежливость 

(речевой этикет)», «Деловые документы», «Школьные мероприятия», «Любимые праздники», 

«Интересные профессии», «Полезные советы», «Моё будущее». 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. А.М. Герасимов «После дождя». 

2. В.С. Баюскин «За обедом». 

3. Т.Н. Яблонская «Утро». 

4. Н.П. Крымов «Зимний вечер». 

5. Е.В. Сыромятникова «Первые зрители». 

6 КЛАСС 

(2-й год обучения на уровне ООО) 

Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Язык и речь. Культура речи 

Монолог и его виды. Диалог и его виды. Диалогическое единство. Реплики. Культура 

общения. Этикетные выражения. 

Основное содержание: виды монолога: монолог-описание, монолог-рассуждение, 

монолог-повествование. Виды диалога: побуждение к действию, обмен мнениями, запрос 

информации, сообщение информации. 

Культура общения. Этикетные выражения. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Создавать различные виды монолога на бытовые, научно-учебные (в том числе 



  

лингвистические) темы. 

Участвовать в диалогах разных видов: диалоге – запросе информации (ставить и задавать 

вопрос; уместно использовать разнообразные реплики-стимулы; запрашивать дополнительную 

информацию); диалоге – сообщении информации (строить информативно значимый текст; 

мыслить и правильно реализовывать свой замысел; привлекать и удерживать внимание, 

правильно обращаться к собеседнику). 

Анализировать сюжетные изображения, составлять с опорой на них диалогические 

единства в соответствии с правилами культуры общения. 

Текст 

Основные признаки текста (повторение). Описания и повествования. Текст с 

элементами рассуждения. Информационная переработка текста. Смысловой анализ текста. 

Основное содержание: соответствие текста требованиям цельности, связности, 

относительной законченности. 

Особенности содержания и построения текста-повествования и текста-описания. 

Особенности построения текста с элементами рассуждения. (рассуждение-доказательство, 

рассуждение-объяснение, рассуждение-размышление). 

Информационная переработка текста: план текста (простой, сложный; назывной, 

вопросный, тезисный); главная и второстепенная информация текста. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Характеризовать текст в аспекте его соответствия требованиям цельности, связности, 

относительной законченности, композиционных особенностей. 

Использовать знание требований, предъявляемых к образцовому тексту, в процессе 

создания собственных относительно законченных устных и письменных высказываний. 

Выявлять роль языковых средств в создании повествований, описаний и текстов с элементами 

рассуждения. 

Функциональные разновидности языка 

Научный стиль. Сфера употребления, функции, языковые особенности. Учебный доклад. 

Основное содержание: учебный доклад. Презентация. Групповая коммуникация. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Выступать перед сверстниками с подготовленными докладами. Сопровождать своё 

выступление презентацией. Обсуждать подготовленные доклады в процессе групповой 

коммуникации. 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные 

предметы». 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Бродский И.И. «Летний сад осенью». 

2. Григорьев С.А. «Вратарь». 

3. Попов И.А. «Первый снег». 

4. Хабаров В.И. «Портрет Милы». 

5. Широков Е.Н. «Друзья». 

6. Шишкин И.И. «Утро в сосновом лесу». 

7. Юон К. «Конец зимы. Полдень». 

 

7 КЛАСС 

(3-й год обучения на уровне ООО) 

Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Язык и речь. Культура речи 

Виды речи. Монолог и диалог. Их разновидности. Деловой этикет. Межличностное 

общение. 

Основное содержание: монолог-описание, монолог-рассуждение, монолог- 



  

повествование; выступление с научным сообщением. 

Диалог. Культура речи. Деловой этикет. Электронные сообщения делового содержания. 

Невербальные средства общения в деловом взаимодействии. Межличностное общение. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Создавать устные монологические высказывания на основе жизненных наблюдений, 

личных впечатлений, чтения научно-учебной, художественной, научно-популярной и 

публицистической литературы. 

Выступать с сообщением. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и темы на основе 

жизненных наблюдений. 

Устно пересказывать прочитанный текст. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, 

описание, рассуждение) с опорой на жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на 

произведения искусства (в течение учебного года). 

Создавать тексты официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка), 

публицистических жанров. 

Оформлять деловые бумаги (в рамках изученного). 

Выбирать языковые средства для создания высказывания в соответствии с целью, темой и 

коммуникативным замыслом. 

Редактировать собственные тексты с целью совершенствования их содержания и формы. 

Сопоставлять исходный и отредактированный тексты. 

Анализировать примеры использования мимики и жестов в разговорной речи. Объяснять 

национальную обусловленность норм речевого этикета. 

Применять в устной речи и на письме правила русского речевого этикета. Использовать 

приёмы аудирования различных видов (с учётом возможностей и особых образовательных 

потребностей). 

Анализировать содержание научно-учебных, художественных, публицистических текстов 

различных функционально-смысловых типов речи. 

Подробно, сжато и выборочно передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных, художественных, публицистических текстов различных 

функционально-смысловых типов речи. 

Применять различные приёмы просмотрового, ознакомительного, изучающего, 

поискового чтения. 

Анализировать содержание прочитанных научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Обсуждать культуру речи делового человека. Составлять электронные сообщения 

делового содержания (sms-сообщения, электронные письма), обсуждать правила и 

целесообразность включения в структуру электронного письма «смайлов». 

Моделировать диалог между собеседниками, обсуждать правила культуры коммуникации 

при ведении спора, в процессе дискуссии. 

Актуализировать знания об иностранных этикетных выражениях (на английском языке). 

Моделировать диалоги с незнакомыми людьми. 

Текст 

Текст и его признаки. 

Функционально-смысловые типы речи. Смысловой анализ текста. 

Информационная переработка текста 

Основное содержание: текст и его основные признаки. 

Особенности функционально-смысловых типов речи (повествование, описание, 

рассуждение). 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей; тезисы, конспект. 



  

Основные виды деятельности обучающихся 

Анализировать текст с точки зрения его соответствия основным признакам: наличия темы, 

главной мысли, грамматической связи предложений, цельности и относительной законченности; 

указывать способы и средства связи предложений в тексте; анализировать текст с точки зрения 

его принадлежности к функционально-смысловому типу речи; анализировать языковые средства 

выразительности в тексте (фонетические, словообразовательные, лексические, морфологические) 

(обобщение, в течение года). 

Распознавать тексты разных функционально-смысловых типов речи; анализировать 

тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; применять эти знания при 

выполнении анализа различных видов и в речевой практике. 

Проводить информационную переработку текста: создавать тезисы, конспект; извлекать 

информацию из различных источников; пользоваться лингвистическими словарями. 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового стиля. 

Основное содержание: официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, объяснительная записка). 

Основные виды деятельности обучающихся 

Анализировать тексты разных функциональных разновидностей языка и жанров; 

применять эти знания при выполнении анализа различных видов и в речевой практике. 

Характеризовать особенности жанров официально-делового стиля. 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные 

предметы». 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Герасимов С.В. «Церковь Покровá на Нерли». 

2. Пименов Ю.И. «Спор». 

3. Поленов В.Д. «Заросший пруд». 

4. Репка В.А. «Водитель Валя». 

5. Серов В.А. «Девочка с персиками». 

6. Шевандронова И.В. «На террасе». 

7. Юон К.Ф. «Новая планета». 

8 КЛАСС 

(4-й год обучения на уровне ООО) 

Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Язык и речь. Культура речи 

Речь устная и письменная, монологическая и диалогическая. Культура устного 

общения в различных социально-бытовых ситуациях. 

Основное содержание: устная и письменная речь; разные виды монологической речи. 

Диалогическая речь, реплики в диалоге. Культура коммуникации. Этикетные нормы. Культура 

выражения согласия и несогласия с иным мнением 

Основные виды деятельности обучающихся 

Определять основания для сравнения и сравнивать устную и письменную формы речи, 

монологическую и диалогическую речь. 

Создавать устные монологические высказывания на основе наблюдений, личных 

впечатлений, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной литературы; 

выступать с научным сообщением. 

Участвовать в диалогическом и полилогическом общении. 

Актуализировать знания правил культуры коммуникации и этикетных норм. В процессе 

смоделированных социально-бытовых ситуаций корректно выражать согласие и несогласие с 



  

иным мнением. 

Текст 

Текст и его признаки. Функционально-смысловые типы речи. Смысловой анализ 

текста. Информационная переработка текста. 

Основное содержание: текст и его основные признаки. Особенности функционально-

смысловых типов речи. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих к 

различным функционально-смысловым типам речи. Информационная переработка текста: 

извлечение информации из различных источников; использование лингвистических словарей. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного или прослушанного текста. 

Представление сообщения на заданную тему в виде презентации. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение- 

доказательство, оценочные высказывания. 

Определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально- смысловые 

типы речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей 

в художественном произведении. 

Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному в 

устной и письменной форме. 

Извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных и прочитанных текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. Композиция делового письма. 

Основное содержание: деловые документы. Официально-деловой стиль. Письмо, 

композиция письма. Отличия делового письма от дружеского, любовного. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Рассуждать об особенностях официально-делового стиля, его отличиях от других. 

Обсуждать композицию делового письма. Анализировать тексты писем. Устанавливать отличия 

делового письма от дружеского, любовного. 

Обсуждать особенности составления электронных писем делового содержания. 

Составлять текст делового письма на заданные темы. 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные 

предметы». 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Брюллов К.П. «Всадница». 

2. Васнецов В.М. «Богатыри». 

3. Левитан И.И. «Март». 

4. Поленов В.Д. «Московский дворик». 

5. Саврасов А.К. «Грачи прилетели». 

6. Тихий И.А. «Аисты». 

7. Шишкин И.И. «На севере диком …». 



  

9 КЛАСС 

(5-й год обучения на уровне ООО) 

Тематические модули: «Язык и речь. Культура речи», «Текст», «Функциональные 

разновидности языка». 

Язык и речь. Культура речи 

Виды речевой деятельности: аудирование, чтение, говорение, письмо. Культура 

групповой коммуникации. 

Основное содержание: виды аудирования: с пониманием основного содержания (с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха), с выборочным 

извлечением информации. 

Виды чтения: изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое. 

Создание устных и письменных высказываний разной коммуникативной направленности 

в зависимости от темы и условий общения, с опорой на жизненный и читательский опыт, на 

иллюстрации, фотографии, сюжетные картины (в том числе сочинения-миниатюры). 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного текста. 

Соблюдение языковых норм (лексических, грамматических, стилистических, 

пунктуационных и др.) русского литературного языка в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний. 

Приёмы работы с учебной книгой, лингвистическими словарями, справочной литературой. 

Культура групповой коммуникации. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Владеть различными видами аудирования научно-учебных, художественных, 

публицистических текстов различных функционально-смысловых типов речи (в течение 

учебного года). 

Владеть различными видами чтения (в течение учебного года). 

Соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского литературного языка 

(в течение учебного года). 

Устно пересказывать прочитанный или прослушанный текст. 

Участвовать в групповой коммуникации в процессе решения учебных задач. 

Текст 

Текст и его признаки (обобщение). Функционально-смысловые типы речи (обобщение). 

Смысловой анализ текста (обобщение). Информационная переработка текста. 

Основное содержание: текст и его основные признаки. Особенности функционально-

смысловых типов речи. Сочетание разных функционально-смысловых типов речи в тексте. 

Особенности употребления языковых средств выразительности в текстах, принадлежащих 

к различным функционально-смысловым типам речи. 

Информационная переработка текста: извлечение информации из различных источников; 

использование лингвистических словарей. 

Подробное, сжатое, выборочное изложение прочитанного текста. 

Представление сообщения на заданную тему, в т.ч. в виде презентации. 

Основные виды деятельности обучающихся 

Анализировать текст: определять и комментировать тему и главную мысль текста; 

подбирать заголовок, отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или концовке. 

Устанавливать принадлежность к функционально-смысловому типу речи. 

Находить в тексте типовые фрагменты – описание, повествование, рассуждение- 

доказательство, оценочные высказывания. 

Определять основания для сравнения и сравнивать разные функционально- смысловые 

типы речи, понимать особенности их сочетания, в том числе сочетание элементов разных стилей 

в художественном произведении. Выявлять отличительные признаки текстов разных жанров. 

Создавать высказывание на основе текста: выражать своё отношение к прочитанному в 

устной и письменной форме. 



  

Извлекать информацию из различных источников, в том числе из лингвистических 

словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной деятельности. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание прочитанных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный логический 

анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Функциональные разновидности языка 

Официально-деловой стиль. 

Жанры официально-делового стиля. 

Основное содержание: официально-деловой стиль. Сфера употребления, функции, 

языковые особенности. 

Жанры официально-делового стиля (заявление, автобиография, характеристика). 

Основные виды деятельности обучающихся 

Характеризовать особенности жанров официально-делового стиля. Анализировать тексты 

разных жанров официально-делового стиля; применять эти знания при выполнении анализа 

различных видов и в речевой практике. 

Тематические разделы: «Человек в обществе», «Культура общения», «Мировая 

художественная культура», «Природа и человек», «Деловые документы», «Изучаем школьные 

предметы». «Изучаем школьные предметы» дополнен подразделом «Готовимся к экзаменам». 

Репродукции картин для работы над сочинением 

1. Кипренский О.А. «Портрет А.С. Пушкина». 

2. Назаренко Т.Г. Церковь Вознесения на улице Неждановой. 

3. Фельдман В.П. «Родина». 

4. Финогенова М.К. «Каток для начинающих». 

Планируемые результаты освоения учебного предмета «Развитие речи» на уровне 

основного общего образования 

Результаты обучения по учебному предмету «Развитие речи» в отношении всех 

микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончании основного общего 

образования в совокупности с другими дисциплинами предметной области 

«Русский язык, литература» («Русский язык», «Литература»), не сопоставляясь с 

результатами нормативно развивающихся сверстников. 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по развитию речи на 

основе АООП ООО (вариант 2.2.1) достигаются в единстве учебной и воспитательной 

деятельности в соответствии с традиционными российскими социокультурными и духовно- 

нравственными ценностями, принятыми в обществе правилами и нормами поведения и 

способствуют процессам самопознания, самовоспитания и саморазвития, формирования 

внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по развитию речи по 

варианту 2.2.1 АООП ООО соответствуют результатам, отражённым во ФГОС ООО и ООП ООО 

по всем направлениям воспитания, включая гражданское, патриотическое, духовно-

нравственное, эстетическое, физическое, трудовое, экологическое, а также в аспекте ценности 

научного познания и адаптации обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды. Однако личностные результаты дополнены/конкретизированы с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, 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, 



  

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного 

(русского/русского и национального7) языка. 

4. Желание и умения пользоваться словесной речью (устной и письменной), 

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, наиболее 

полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный поиск 

информации, в том числе, при использовании Интернет- технологий, о развитии средств 

слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни 

лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, русского 

жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 
6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные 

планы, в т.ч. определять дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и 

др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, собственных 

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

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 собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской этики, 

культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, 

в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными людьми 

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

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

взаимопонимания на основе идентификации себя как полноправного субъекта общения; 

готовность к конструированию образа допустимых. 

10. способов общения, конвенционированию интересов, процедур, к ведению 

переговоров. 

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

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

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



  

труде. 

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и 

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, 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, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать адекватные 

им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую последовательность 

шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

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

в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация 

ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального 

творчества, ценности продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в 

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

анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного 

сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 
18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах 

возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами обучающиеся с 

нарушениями слуха; включённость в непосредственное гражданское участие, готовность 

участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами (включая организации, 

представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими ограничениями по здоровью и 

инвалидностью). 

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 наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей духовной 

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

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-

ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры с учётом собственных возможностей и ограничений, вызванных 

нарушением слуха; потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях 

(готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к 

художественно-эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе 

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 

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; толерантное и уважительное 

отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты включают освоенные обучающимися с нарушением слуха 

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

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

образовательных потребностей; самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; построение 

индивидуальной образовательной траектории с учётом образовательных потребностей каждого 

обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся. 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями Базовые 

логические действия: 

– выявлять и характеризовать (самостоятельно/с применением визуальных опор/с 

помощью учителя/других участников образовательных отношений) существенные признаки 

языковых единиц, языковых явлений и процессов; 

– устанавливать существенный признак классификации языковых единиц (явлений), 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; классифицировать 

языковые единицы по существенному признаку; 

– выявлять (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах, 

данных и наблюдениях; 

– выявлять дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

учебной задачи; 

– выявлять причинно-следственные связи при изучении языковых процессов; делать 

выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по 

аналогии; 

– выбирать (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) способ решения учебной задачи при работе с разными типами 

текстов, разными единицами языка, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант. 

Базовые исследовательские действия: 

– использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в языковом 

образовании; 

– формулировать вопросы, фиксирующие несоответствие между реальным и 

желательным состоянием ситуации, и устанавливать (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений) искомое и данное; 

– аргументировать свою позицию, мнение; 

– составлять алгоритм действий и использовать его для решения учебных задач; 

– проводить (самостоятельно/с помощью учителя (в т.ч. по предложенному им 

плану)/других участников образовательных отношений) небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, процессов, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

– формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого наблюдения, 

исследования. 

Работа с информацией: 

– применять (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных критериев; 

– выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизировать 

информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах (самостоятельно /с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений); 



  

– использовать различные виды чтения для оценки текста с точки зрения достоверности 

и применимости содержащейся в нём информации и усвоения необходимой информации с целью 

решения учебных задач; 

– использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учётом поставленных целей; 

– находить (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и 

ту же идею, версию) в различных информационных источниках; 

– выбирать (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) оптимальную форму представления информации (текст, 

презентация, таблица, схема) и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями в зависимости от коммуникативной установки; 

– оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно; 

– запоминать и систематизировать информацию. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями Общение: 

– воспринимать (слухозрительно/на слух) и формулировать суждения, выражать эмоции 

в соответствии с условиями и целями общения; выражать свою точку зрения в диалогах и 

дискуссиях, в устной монологической речи (в т.ч. с использованием устно- дактильной ми при 

необходимости жестовой речи) и в письменных текстах; 

– распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных знаков; 

– знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

– понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

– в ходе диалога/дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

– сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; 

– публично представлять результаты проведённого языкового анализа, выполненного 

лингвистического исследования, проекта; 

– выбирать формат выступления с учётом цели презентации и особенностей аудитории и 

в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

Совместная деятельность: 

– понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

– принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по её 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, выполнять 

поручения, подчиняться; 

– планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учётом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между 

членами команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями и/или 

иные); 

– выполнять свою часть работы, достигать качественный результат по своему 

направлению и координировать свои действия с действиями других членов команды; 

– оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, 

сформулированным (самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений); 

– сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 



  

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

представлению отчёта перед группой. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями Самоорганизация: 

– выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях; 

– ориентироваться в различных подходах к принятию решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решения группой); 

– составлять (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ 
решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений; 

– составлять (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений) план действий, вносить необходимые коррективы в ходе его 

реализации; 

– делать выбор и брать ответственность за решение. 

Самоконтроль: 

– владеть разными способами самоконтроля (в том числе речевого), самомотивации и 

рефлексии; 

– давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её изменения; 

– предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, и 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

– объяснять причины достижения (недостижения) результата деятельности; понимать 

причины коммуникативных неудач и уметь предупреждать их, давать оценку приобретённому 

речевому опыту и корректировать собственную речь с учётом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата цели и условиям общения. 

Эмоциональный интеллект: 

– развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

– выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и намерения другого 

человека, анализируя коммуникативную ситуацию; регулировать способ выражения 

собственных эмоций. 

Принятие себя и других: 

– осознанно относиться к другому человеку и его мнению; 

– признавать своё и чужое право на ошибку; 

– принимать себя и других, не осуждая; 

– проявлять открытость себе и другим; 

– осознавать невозможность контролировать всё вокруг. 

Предметные результаты 

Предметные результаты по дисциплине «Развитие речи» и специальному предмету 

«Русский язык» могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый результат 

овладения языком. Выделения отдельных предметных результатов по данным дисциплинам не 

предусматривается. 

Речевая деятельность 

Выпускник научится: 

 адекватно понимать содержание, осуществлять интерпретацию и комментировать 

адаптированные тексты, относящиеся к различным функциональным разновидностям языка и 

функционально-смысловым типам речи, включая повествование, описание, рассуждение, а также 

адаптированные тексты смешанного типа; 

 осуществлять репродукцию текстов – в процессе различных видов пересказа; 

 принимать участие в диалогическом и полилогическом общении (в условиях личной и 

деловой коммуникации), в т.ч. с использованием устно-дактильной и невербальных (в случае 

необходимости) средств коммуникации; практически владеть основными особенностями, 

присущими официальному, нейтральному и неофициальному регистрам общения; 

 адекватному речевому поведению, выбору приемлемой модели коммуникативного 



  

взаимодействия – с учётом социальной ситуации, состава участников общения (в т.ч. 

коммуникантов из числа слышащих людей и лиц с нарушением слуха) и в соответствии с 

традиционными этикетными формулами; 

 продуцировать устные монологи, имеющие разную коммуникативную направленность 

– с учётом цели, ситуации, сферы общения, соблюдая речевой этикет и нормы современного 

русского литературного языка; 

 с использованием опорного языкового материала (в т.ч. плана и/или слов, 

словосочетаний, предложений) продуцировать, а также редактировать письменные тексты 

различных стилей, соблюдая речевой этикет и нормы современного русского литературного 

языка; 

 с опорой на заданные критерии анализировать текст с точки зрения его темы, цели, 

главной мысли, основной и дополнительной информации, принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка; 

 опознавать лексические средства выразительности и основные виды тропов: метафора, 

эпитет, сравнение, гипербола, олицетворение (за исключением случаев их использования в 

составе синтаксических конструкций со сложной структурно-смысловой организацией); 

 формулировать устно и письменно ответы на поставленные вопросы; 

 составлять, анализировать, редактировать деловые документы (из числа изученных); 

 способностью воспринимать слухозрительно и произносить достаточно внятно речевой 

материал, необходимый для выполнения учебно-познавательных действий; 

 способностью воспринимать слухозрительно и на слух, внятно и естественно знакомую 

тематическую и терминологическую лексику общеобразовательных дисциплин, а также лексику, 

связанную с общением в урочной и внеурочной деятельности обучающихся (слова, 

словосочетания, фразы). 

Общие сведения о языке8 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, с опорой на разные источники 

информации приводить соответствующие примеры, подтверждающие это. 

Знать основные разделы лингвистики, основные единицы языка и речи (звук, морфема, 

слово, словосочетание, предложение). 

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 (самостоятельно, с помощью 

учителя/других участников образовательного процесса) рассказать о них. 

Текст9 

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 местоимения, 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 микротем и абзацев. 

Определять и комментировать тему и главную мысль текста; подбирать заголовок, 

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 законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально- 

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике 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 искусства; тексты с опорой 

на сюжетную/пейзажную картину (в том числе сочинения-миниатюры; классные сочинения). 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя) высказывание на основе 

текста: выражать своё отношение к прочитанному или прослушанному 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 притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

Находить в тексте (самостоятельно/с помощью учителя) типовые фрагменты — описание, 

повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку восстановленного 

текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного/воспринятого на 

слухозрительной основе и прочитанного научно-учебного, художественного и научно- 

популярного текстов: составлять (с использованием визуальных опор/с помощью учителя) план 

(простой, сложный; назывной, вопросный, тезисный) с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; передавать содержание текста, в том числе с 

изменением 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) собственные/созданные другими 

обучающимися тексты с целью совершенствования их содержания (проверка фактического 

материала, начальный логический анализ текста – целостность, связность, информативность). 

Представлять содержание прослушанного/воспринятого на слухозрительной 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 языка10 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических,  

официально-деловых,  текстов  художественной  литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления 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 публицистического 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 типов речи 

(отзыв, сообщение, доклад как жанры научного стиля; выступление, интервью, 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 функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям 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. 

Язык и речь. Культура речи 5 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной 

литературы. 

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 100 слов. 
Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 150 слов: устно и письменно формулировать 

тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию текста и отвечать на них; 

подробно и сжато передавать в письменной форме содержание исходного текста (для подробного 

изложения объём исходного текста должен составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не 

менее 110 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 90—100 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 15—20 слов. 

6 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной 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 110 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 180 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 160 слов; для сжатого изложения — не менее 165 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 190—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 15—20 слов. 

7 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной 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 230 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения 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 списывания 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. 

8 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

основе жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 230 слов; для сжатого изложения — не менее 260 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 120—140 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 30—35 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 7 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 

200 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

9 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

жизненных наблюдений, чтения научно-учебной, художественной и научно- популярной 

литературы. 

Участвовать в диалоге на лингвистические темы (в рамках изученного) и в 

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 6 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 280 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

содержанию текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в письменной форме 

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 260 слов; для сжатого изложения — не менее 280 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 140—160 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 35—40 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства (в том числе 

сочинения-миниатюры объёмом 8 и более предложений; классные сочинения объёмом не менее 

240 слов с учётом стиля и жанра сочинения, характера темы). 

С учетом дифференцированного характера требований к планируемым образовательным 

результатам текущая и промежуточная аттестация по учебному предмету 

«Развитие речи» проводится с использованием разработанных педагогом контрольно- 

измерительных материалов (см. Приложение А). Включение обучающихся во внешние 

процедуры оценки достижений по предмету «Развитие речи» не предусматривается. 

По результатам промежуточной оценки овладения содержанием учебного предмета 

«Развитие речи» принимается решение о сохранении, корректировке поставленных задач, 

обсуждения на психолого-педагогическом консилиуме (учебно-методическом совете и/или др.) 

образовательной организации с целью выявления причин и согласования плана совместных 

действий педагогического коллектива, организации взаимодействия с родителями обучающегося 

с нарушенным слухом. 

 

 

2.1.2. АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по адаптивной физической культуре для глухих, слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на уровне основного общего образования (далее – Программа, 

Примерная рабочая программа) разработана для образовательных организаций, реализующих 

адаптированные основные образовательные программы основного общего образования для 

глухих обучающихся, адаптированные основные образовательные программы основного общего 

образования для слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Программа разработана в соответствии с: 

– Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (утвержден приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 мая 

2021 г. № 287). 

Место учебного предмета в учебном плане 

На уровне основного общего образования учебная дисциплина «Адаптивная физическая 

культура» относится к предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности». 

В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета «Адаптивная 

физическая культура» составляет 2 часа в неделю, третий час может быть реализован за счет 

часов части, формируемой участниками образовательных отношений, за счет включения 

обучающихся во внеурочную деятельность по направлениям: физкультурно- спортивное и 

оздоровительное. 

Общее число часов, отведенных на изучение учебного предмета «Адаптивная физическая 

культура» на уровне основного общего образования, за пять учебных лет составляет 340 часов 

при проведении 2 уроков адаптивной физической культуры в неделю (по 68 часов ежегодно); или 

510 часов при проведении 3 уроков адаптивной физической культуры в неделю (по 102 часа 

ежегодно). При пролонгации (6 лет обучения) – 408 часов при проведении 2 уроков в неделю и 

612 часов при проведении 3 уроков адаптивной физической культуры в неделю. 

Особенности двигательного развития подростков с нарушениями слуха 

подросткового возраста 

Дисгармония в развитии обучающихся с нарушениями слуха проявляется в более низком 

(по сравнению с нормой) уровне развития физических способностей. Особенно страдают из-за 

нарушения слуха точность, равновесие и координация движений, скоростно- силовые 

способности. 

Функция равновесия – одна из сложнейших. В ней принимают участие несколько 



  

анализаторов (зрительный, вестибулярный, двигательный и тактильный). У многих обучающихся 

нарушается деятельность вестибулярного аппарата, обеспечивающего сохранение равновесия в 

пространстве. 

Патологический процесс в слуховой системе изменяет функцию вестибулярного аппарата, 

а вестибулярные нарушения, в свою очередь, влияют на формирование двигательной сферы. 

Нарушения вестибулярной функции наблюдается как при глубоких, так и при менее 

выраженных изменениях слухового восприятия. 

На качество основных движений влияет недоразвитие кинестетического контроля за 

выполняемым действием и отсутствие слухового контроля. При выполнении любого движения 

реализуются функции исполнения (движения) и функции слежения (то есть контроля за 

выполнением этого движения). Функция контроля осуществляется с опорой на зрительный 

анализатор и слуховой. Значительное место отводится памяти. Только после длительных 

тренировочных упражнений роль контроля переходит к исполняющему органу и регулируется с 

помощью кинестетических ощущений. 

Отмечается неустойчивая походка, затрудненный контроль движений и 

ориентировки в пространстве. 

Наиболее выраженные ошибки при ходьбе автоматически переносятся в бег. 

Своеобразно выполняют обучающиеся с нарушениями слуха прыжки с разбега. 

Результаты прыжков в длину и в высоту невысокие в силу нерациональной техники разбега, 

связанной с особенностями выполнения бега, а также из-за боязни безопорного положения, 

плохой устойчивости равновесия, нарушенной координации движений (по С.О. 

Филипповой, Т.В. Воробьевой). 

 

Планируемые результаты освоения программы 

Планируемые результаты освоения программы представлены на уровень образования. 

Распределение указанных результатов по годам обучения определяется Адаптированной 

основной общеобразовательной программой основного общего образования обучающихся с 

нарушениями слуха, разработанной образовательной организацией. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к спортивному 

прошлому и настоящему многонационального народа России, осознание и ощущение 

личностной сопричастности спортивной составляющей жизни российского народа). Знание 

истории спорта, знаменитых спортсменов России и мира. 

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

мотивации к занятиям адаптивной физической культурой; готовность и способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов. 

3. Развитое сознание и компетентность в решении проблем на основе личностного 

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам при выполнении физических упражнений и 

в совместной спортивной деятельности. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное, спортивное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к физическим 

возможностям другого человека, к его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции. Готовность и способность вести диалог с другими людьми и достигать в 

нем взаимопонимания. 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм на уроках 

«Адаптивная физическая культура». 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 



  

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях. 

8. Эстетическое развитие посредством воспитания понимания красоты движения и 

человека. 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-

оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к занятиям 

туризмом, в том числе экотуризмом). 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты изучения курса – это формирование универсальных учебных 

действий (УУД). 

– Систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию по истории спорта, теоретическим основам адаптивной физической культуры, 

содержащуюся в готовых информационных объектах; 

– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты: составление режима 

дня, программы тренировок и т. д. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

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

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные 

результаты по предмету «Адаптивная физическая культура»; 

– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 

образовательных результатов; 

– идентифицировать препятствия, возникающие при достижении собственных 

запланированных образовательных результатов в части физического совершенствования; 

– выдвигать версии преодоления препятствий, формулировать гипотезы, в 

отдельных случаях – прогнозировать конечный результат; 

– ставить цель и формулировать задачи собственной образовательной деятельности с 

учетом выявленных затруднений и существующих возможностей; 

– обосновывать выбранные подходы и средства, используемые для достижения 

образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач на уроках по адаптивной физической культуре. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных задач; 

– определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной задачи; 

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать оптимальные 

ресурсы для совершенствования двигательных функций; 

– планировать и корректировать свое физическое развитие. 

3. Умение 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 на занятиях по адаптивной физической культуре. Обучающийся 

сможет: 

– различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания и оценивать свою деятельность, осуществлять 



  

самоконтроль на уроках по адаптивной физической культуре; 

– работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей 

результата. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

– определять критерии правильности (корректности) выполнения упражнения; 

– обосновывать достижимость выполнения упражнения выбранным способом на 

основе оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных 

результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся 

сможет: 

– анализировать собственную деятельность на уроках по адаптивной физкультуре и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты двигательного развития и делать 

выводы о причинах его успешности/эффективности или неуспешности/неэффективности; 

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

действий привели к правильному выполнению физического упражнения; 

– демонстрировать приемы регуляции собственных 

психофизиологических/эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

6. Умение 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 на основе 

содержания предмета «Адаптивная физическая культура». Обучающийся сможет: 

– подбирать соответствующие термины к упражнению, движению или спортивному 

инвентарю; 

– выделять общий признак или отличие двух или нескольких упражнений, объяснять их 

сходство или отличия; 

– различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

– выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком движение; 

– определять логические связи между движениями, обозначать данные логические связи 

с помощью знаков в схеме выполнения упражнения; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания о физическом упражнении, к которому применяется 

алгоритм. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

– находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями изучения 

теоретических основ адаптивной физической культуры). 

Коммуникативные УУД 

9. Умение организовывать учебное сотрудничество с педагогом и совместную 

деятельность с педагогом и сверстниками на уроках «Адаптивная физическая культура»; 

работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое 

мнение. Обучающийся сможет: 



  

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– исполнять определенную роль в совместной деятельности; 

– организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

С учетом результатов Программы коррекционной работы планируемые результаты 

дополняются: 

результатами в сфере жизненных компетенций, в том числе: 

• сформированностью социально значимых черт личности, включая ценностно-

смысловые установки в отношении ведения здорового образа жизни, заботы о своем здоровье и т. 

д.; владением информации о правах и обязанностях лиц с нарушениями слуха в области 

физической культуры и спорта; пониманием значения Сурдолимпийских игр, достижения норм 

ГТО; 

• сформированностью мотивации к физическому совершенствованию; 

• готовностью и способностью к саморазвитию и личностному самоопределению 

через занятия спортом; 

• стремлением к расширению социальных контактов; демонстрацией социальных 

компетенций на занятиях по АФК, соревнованиях; 

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

• самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее 

эффективных способов занятий спортом; 

• умением пользоваться спортивной терминологией; 

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

для решения учебных и познавательных задач на уроках АФК; 

• организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками во время занятий АФК и адаптивным спортом; 

• использованием информационно-коммуникационных технологий при изучении 

теории адаптивной физкультуры. 

предметные результаты дополняются: 

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

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

• формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

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

понятиями, методами и приемами; 

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

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

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

(выступлений и др.) при изучении теории АФК; 

• использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных 

окружающим) развернутых речевых высказываний при изучении упражнений, в том числе с 

аргументацией собственного мнения; 

• реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи 

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

занятий АФК. 
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Предметные результаты 

Дифференциация требований к процессу и планируемым результатам занятий с учетом психофизических возможностей 

обучающегося с нарушениями слуха на уровне основного общего образования 

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы Дифференциация требований к процессу и предметным примерным планируемым результатам 

занятий к группам обучающихся 

  Варианты 1.1, 2.1 Вариант 1.2 Вариант 2.2. 

  Предметные планируемые результаты  

Знания 

о физической 

культуре 

 - Объясняет роль и 

значение адаптивной 

физической культуры в 

развитии общества и 

человека, цели и принципы 

современного олимпийского 

и сурдолимпийского 

движения, его роль и 

значение в современном 

мире, влияние на развитие 

массовой физической 

культуры и спорта высших 

достижений; 

- объясняет роль и значение 

занятий 

адаптивной физической 

культурой в укреплении 

здоровья человека, 

профилактике вредных 

С помощью педагога, 

вспомогательного материала 

(карточки, план, наглядность и т. д.): 

- рассказывает историю зарождения 

адаптивной 

физической культуры, историю 

первых Олимпийских и 

Сурдолимпийских игр; 

- объясняет понятия «физическая 

культура», «режим дня»; 

- объясняет назначение утренней 

зарядки, физкультминуток и 

физкультпауз, уроков адаптивной 

физической культуры; 

подвижных игр, занятий спортом для 

укрепления здоровья, развития общих 

физических способностей; 

С направляющей помощью 

педагога, с использованием 

вспомогательного материала 

(карточек, справочников, 

литературы, источников сети 

Интернет и т. д.): 

- объясняет роль и значение 

адаптивной физической 

культуры в развитии общества и 

человека, цели и принципы 

современного олимпийского и 

сурдолимпийского движения, его 

роль и значение в современном 

мире, влияние на развитие 

массовой физической культуры и 

спорта высших достижений; 

- объясняет роль и значение 

занятий адаптивной физической 

культурой в укреплении здоровья 

человека, 
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  привычек, ведении 

здорового образа жизни; 

- знает требования ГТО. 

Характеризует: 

- индивидуальные 

особенности физического и

 психического развития 

и их связь с регулярными 

занятиями физическими 

упражнениями; 

- особенности 

функционирования 

основных органов и 

структур организма во время 

занятий физическими 

упражнениями, особенности 

планирования 

индивидуальных занятий 

физическими 

упражнениями различной 

направленности и контроля 

их 

эффективности; 

 

ориентируется в понятии 

«физическая подготовка»; 

- знает требования ГТО; 

- характеризует общие физические 

способности (силу, быстроту, 

выносливость, равновесие, гибкость); 

- называет основные способы и 

особенности движений и 

передвижений человека, роль и 

значение психических и 

биологических процессов в 

осуществлении двигательных актов; 

- кратко рассказывает о назначении 

скелетных мышц, систем дыхания и 

кровообращения при выполнении 

физических упражнений, о 

способах простейшего контроля за 

деятельностью этих систем; 

- рассказывает о роли зрительного и 

слухового анализаторов при их 

освоении и выполнении; 

- называет и применяет термины из 

разучиваемых упражнений, 

объясняет их функциональный смысл 

и направленность воздействия на 

организм; 

 

Профилактике вредных привычек, 

ведении здорового образа жизни; 

- знает требования ГТО. 

Характеризует: 

- индивидуальные особенности 

физического и психического 

развития и их связь с регулярными

 занятиями физическими 

упражнениями; 

- особенности 

функционирования основных 

органов и структур организма во 

время занятий физическими 

упражнениями, особенности 

планирования индивидуальных 

занятий физическими 

упражнениями различной 

направленности и контроля их 

эффективности; 

- особенности содержания и 

направленности различных 

систем физических упражнений, 

их оздоровительную и 

развивающую эффективность. 
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Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение основным 

гимнастическим 

элементам 

- Выполняет упражнения 

по образцу; 

- осуществляет контроль за 

индивидуальным 

физическим развитием и 

физической 

подготовленностью, 

физической 

работоспособностью, 

осанкой; 

- определяет 

эффективность занятий 

физическими 

упражнениями, 

функциональное 

состояние организма и 

физическую 

работоспособность; 

дозировку физической 

нагрузки и 

направленность 

воздействий; 

- выполняет упражнения на 

координацию и 

равновесие без опоры на 

месте и в движении. 

- Выполняет упражнение 

совместно с педагогом с опорой на 

визуальный план и с 

использованием зрительных 

пространственных ориентиров; 

- наблюдает за своим состоянием, 

сообщает о дискомфорте и 

перегрузках; 

- выполняет упражнения на 

координацию и равновесие на месте и 

в движении. 

- Четко выполняет упражнения с 

опорой на словесную инструкцию, 

визуальный план; 

- проговаривает порядок 

выполнения действия и в 

соответствии с проговариванием 

выполняет действие; 

- понимает термины «направо», 

«налево» и применяет их в 

процессе выполнения 

упражнения; 

- осуществляет контроль за 

индивидуальным физическим 

развитием и физической 

подготовленностью, физической 

работоспособностью, осанкой; 

- определяет эффективность 

занятий физическими 

упражнениями, функциональное 

состояние организма и 

физическую работоспособность; 

дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий; 

- выполняет упражнения на 

координацию и равновесие на 

месте и в движении. 
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 Обучение элементам 

акробатики 

- Выполняет упражнения с 

осуществлением 

самоконтроля, парного 

контроля, с 

проговариванием; 

- включает в работу 

нужные группы мышц 

(допустима помощь 

педагога в построении 

правильного положения 

тела при выполнении 

упражнения); 

- показывает на схеме 

части тела в соответствии с 

упражнением и 

соотносит схему со своим 

телом; 

- проговаривает порядок 

выполнения и термины 

самостоятельно; 

- удерживает статичную 

позу при выполнении 

упражнений на развитие 

статической координации 

несколько секунд с 

контролем объема 

движения; 

- выполняет на память 

серию упражнений. 

- Выполняет упражнение целостно 

со словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением упражнений по 

подражанию, с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т. д.); 

- включает в работу нужные группы 

мышц (обязательный контроль со 

стороны педагога в построении 

правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

- показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- проговаривает порядок 

выполнения и термины; 

- удерживает позу при выполнении 

упражнений на развитие статической 

координации до10 секунд; 

- выполняет на память серию 

упражнений; 

- выполняет упражнения под 

заданный ритм. 

- С предварительным 

повторением выполняет 

упражнение целостно со 

словесным сопровождением под 

контролем педагога, при 

возникновении трудностей 

возможно выполнение 

упражнения с визуальной опорой 

(карточки, схемы и т. д.); 

- выполняет серию упражнений с 

использованием визуального 

плана; 

- включает в работу нужные 

группы мышц (допустима 

помощь педагога в построении 

правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

- проговаривает порядок 

выполнения упражнения и 

термины; 

- удерживает позу при 

выполнении упражнений на 

развитие статической 

координации несколько секунд. 
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 Общеразвивающие 

упражнения 

- Применяет приемы 

страховки и 

самостраховки во время 

занятий физическими 

упражнениями, приемы 

оказания первой помощи 

при травмах и ушибах; 

приемы массажа и 

самомассажа; 

- выполняет упражнение 

целостно со словесным 

сопровождением; 

- проговаривает порядок 

выполнения действия и 

термины самостоятельно; 

- включает в работу 

нужные группы мышц 

(допустима помощь 

педагога в построении 

правильного положения 

тела при выполнении 

упражнения); 

- выполняет упражнения на 

координацию и 

равновесие без опоры на 

месте и в движении. 

- Выполняет упражнение целостно 

по образцу; 

- включает в работу нужные группы 

мышц (обязательный контроль со 

стороны педагога в построении 

правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

- показывает на схеме части тела в 

соответствии с упражнением и 

соотносит схему со своим телом; 

- проговаривает порядок 

выполнения действия и термины; 

- выполняет последовательно 

несколько упражнений (допустимо 

использование визуальной 

подсказки в виде картинок или 

текста), проговаривает порядок 

выполнения; 

- умеет работать с тренажерами; 

- выполняет упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта). 

- Применяет приемы страховки и 

самостраховки во время занятий 

физическими упражнениями, 

приемы оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

приемы массажа и самомассажа; 

- проговаривает порядок 

выполнения действия и термины; 

- с предварительным 

повторением выполняет 

упражнение целостно; 

- выполняет серию упражнений с 

одновременным 

проговариванием; 

- контролирует осанку; 

- выполняет упражнения на 

координацию и равновесие на 

месте и в движении. 
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Легкая атлетика Обучение технике 

ходьбы и бега 

- Соблюдает правила 

культуры поведения и 

взаимодействия во время 

коллективных занятий и 

соревнований; 

соблюдает правила 

профилактики травматизма 

и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах; 

- четко выполняет 

упражнения с опорой на 

словесную инструкцию; 

- проговаривает порядок 

выполнения действия и в 

соответствии с этим 

выполняет действие; 

- удерживает правильную 

осанку при ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы рук и 

ног (например, 

чередует хлопок с шагом) 

 

- Соблюдает правила культуры 

поведения и взаимодействия во 

время коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила профилактики 

травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

Выполняет упражнение с опорой на 

визуальный план и с использованием 

зрительных пространственных 

ориентиров; 

- правильно осуществляет технику 

ходьбы и бега; 

- проговаривает порядок 

выполнения действия и в 

соответствии с этим выполняет 

действие; 

- удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге; 

- выполняет упражнения по 

чередованию работы рук и ног 

(например, чередует хлопок с шагом); 

 

- Соблюдает правила культуры 

поведения и взаимодействия во 

время коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила 

профилактики травматизма и 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 

- выполняет упражнение 

целостно под контролем педагога 

с совместным проговариванием; 

- удерживает правильную 

осанку при ходьбе и беге; 

- удерживает позу при 

выполнении упражнений на 

развитие статической 

координации несколько секунд; 

- по инструкции выполняет 

упражнение со сменой темпа 

выполнения; 
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 Обучение метанию 

малого мяча 

- Выполняет упражнения с 

осуществлением 

самоконтроля, парного 

контроля; 

- определяет 

эффективность занятий 

физическими 

упражнениями, 

функциональное 

состояние организма и 

физическую 

работоспособность; 

дозировку физической 

нагрузки и 

направленность 

воздействий; 

- выполняет упражнение 

целостно; 

- включает в работу 

нужные группы мышц 

(допустима помощь 

педагога в построении 

правильного положения 

тела при выполнении 

упражнения); 

- выполняет на память 

серию из 5 упражнений; 

- выполняет манипуляции с 

предметами (например, 

жонглирование). 

- Выполняет упражнение целостно 

со словесным сопровождением 

педагога и одновременным 

выполнением по подражанию, с 

визуальной опорой (карточки, схемы 

и т. д.); 

- включает в работу нужные группы 

мышц (обязательный контроль со 

стороны педагога в построении 

правильного 

положения тела при выполнении 

упражнения); 

- показывает и называет на схеме 

части тела в соответствии с 

упражнением и соотносит схему со 

своим телом; 

- выполняет серию упражнений 

(возможно использование 

визуальных опор в виде 

пиктограмм или текста) с 

проговариванием; 

- умеет работать с тренажерами; 

- выполняет упражнения для 

развития мелкой моторики 

(динамическая и статическая 

организация двигательного акта); 

- выполняет упражнение под 

самостоятельный счет; 

- выполняет манипуляции с 

предметами (например, 

жонглирование). 

- Выполняет упражнения под 

контролем педагога; 

- определяет эффективность 

занятий физическими 

упражнениями, функциональное 

состояние организма и 

физическую работоспособность; 

дозировку физической нагрузки и 

направленность воздействий; 

- с предварительным 

повторением выполняет 

упражнение целостно, 

проговаривает 

последовательность движений; 

- выполняет серию упражнений с 

визуальной опорой, с 

проговариванием; 

- включает в работу нужные 

группы мышц (допустима 

помощь педагога в построении 

правильного положения тела при 

выполнении упражнения); 

- выполняет манипуляции с 

предметами (например, 

жонглирование). 
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Спортивные 

игры 

Обучение игре в 

волейбол, 

баскетбол, футбол 

- Играет по правилам без 

облегчений; 

- соблюдает правила 

культуры поведения и 

взаимодействия во время 

коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила 

профилактики травматизма 

и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах; 

- соблюдает правила 

экипировки и использования 

спортивного инвентаря на 

занятиях физической 

культурой; 

- знает и называет 

правила игр; 

- выполняет 

упражнение целостно со 

словесным 

сопровождением педагога 

и одновременным 

выполнением по 

подражанию, с визуальной 

опорой 

(карточки, схемы и т. д.); 

- проводит спортивные 

соревнования с 

обучающимися младших 

классов. 

- Играет по правилам без 

облегчений; 

- взаимодействует в игровой 

деятельности с другими 

обучающимися и судьями; 

- соблюдает правила культуры 

поведения и взаимодействия во время 

коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила профилактики 

травматизма и оказания первой 

помощи при травмах и ушибах; 

- соблюдает правила экипировки и 

использования спортивного 

инвентаря на занятиях физической 

культурой; 

- знает правила игр; 

- включается в игровую 

деятельность; 

- знает назначение спортивного 

инвентаря; 

- вступает во взаимодействие со 

сверстниками в игровой 

деятельности. 

- Играет по правилам без 

облегчений; 

- соблюдает правила культуры 

поведения и взаимодействия во 

время коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила 

профилактики травматизма и 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 

- знает правила игр, отвечает на 

вопросы по правилам игр; 

- вступает во взаимодействие со 

сверстниками в игровой 

деятельности. 
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Лыжная 

подготовка 

Обучение основным 

элементам лыжной 

подготовки 

- Выполняет упражнение 

целостно; 

- удерживает правильную 

осанку при ходьбе и беге на 

лыжах; 

- самостоятельно 

передвигается по учебной 

лыжне в заданной технике; 

- соблюдает правила 

культуры поведения и 

взаимодействия во время 

коллективных занятий и 

соревнований; 

- соблюдает правила 

профилактики травматизма 

и оказания первой помощи 

при травмах и ушибах; 

экипировки и использования 

спортивного инвентаря на 

занятиях физической 

культурой; 

- проговаривает правила 

соревнований. 

- Выполняет упражнение целостно с 

предварительным комментарием 

наглядного оформления действия; 

- выполняет упражнение совместно с 

педагогом с опорой на визуальный 

план; 

- знает правила техники 

безопасности при ходьбе на лыжах; 

- удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге на лыжах; 

- передвигается по учебной лыжне в 

заданной технике; 

- выполняет упражнения на 

перекрестную координацию; 

- проговаривает правила 

соревнований. 

- Выполняет упражнение 

целостно, при необходимости 

возможно использование 

визуальной опоры с 

одновременным проговариванием; 

- культуры поведения и 

взаимодействия во время 

коллективных занятий и 

соревнований; 

- самостоятельно передвигается 

по учебной лыжне в заданном 

темпе; 

- удерживает правильную осанку 

при ходьбе и беге на лыжах; 

- профилактики травматизма и 

оказания первой помощи при 

травмах и ушибах; 

- проговаривает правила игр. 
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3.4. Содержание программы с указанием видов деятельности и условий реализации программы на уровне основного общего 

образования 
 

Модуль / 

тематический 

блок 

Разделы Содержание Дифференциация видов деятельности для отдельных групп обучающихся 

   Варианты 1.1, 2.1 Вариант 1.2 Вариант 2.2 

   Дополнительные виды деятельности обучающихся для реализации 

особых образовательных потребностей 

Знания 

о физической 

культуре 

 Место и роль адаптивной 

физической культуры и спорта 

в современном обществе. 

Адаптивная физическая 

культура – составная часть 

культуры, одно из важных 

средств укрепления здоровья и 

всестороннего физического 

развития занимающихся. 

Понятия о здоровье и здоровом 

образе жизни. Необходимость 

контроля и наблюдения за 

состоянием здоровья,

 физическим 

развитием и физической 

подготовленностью. Техника 

безопасности при занятиях 

АФК и спортом. 

- Просматривает 

видеоматериал по 

теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры 

(использование субтитров); 

- следит за рассказом 

педагога; 

- отвечает на вопросы по 

прослушанному материалу; 

- выполняют 

практические занятия с 

заданными параметрами 

(составляют режим дня, 

подбирают материал по 

теме и т. д.); 

- Просматривает 

видеоматериал по 

теоретическим 

вопросам адаптивной 

физической культуры 

(использование 

субтитров); 

- с помощью педагога 

выполняют 

практические занятия с 

заданными 

параметрами 

(составляют режим дня, 

подбирают материал по 

теме и т. д.); 

- следит за рассказом 

педагога; 

- Просматривает 

видеоматериал по 

теоретическим вопросам 

адаптивной физической 

культуры 

- следит за рассказом 

педагога; 

- выполняют 

практические занятия с 

заданными параметрами 

(составляют режим дня, 

подбирают материал по 

теме и т. д.); 

- отвечает на вопросы по 

прослушанному 

материалу; 

- с помощью педагога 

находит информацию по 



52  

 

  Значение АФК для подготовки 

людей к трудовой 

деятельности. 

История олимпийского 

движения, современное 

олимпийское  и 

сурдлимпийское движение в 

России, великие спортсмены. 

- участвуют в проектной 

деятельности на 

доступном уровне; 

- делает 

информационное 

сообщение по 

теоретическим аспектам 

АФ; 

- самостоятельно 

находит информацию по 

теории и методике АФК в 

сети Интернет и других 

источниках. 

- отвечает на вопросы 

по теоретическому 

материалу с опорой на 

визуальный план; 

- с помощью педагога 

находит информацию по 

теории и методике АФК 

в сети Интернет и 

других источниках. 

теории и методике АФК в 

сети Интернет и других 

источниках. 

Гимнастика с 

элементами 

акробатики 

Обучение 

основным 

гимнастичес 

ким 

элементам 

Построения и перестроения. 

Построения, повороты на 

месте, перестроение из одной 

шеренги в две, из колонны по 

одному в колонну по два. 

Перемена направления 

Движения строя. Обозначение 

шага на месте. Переход с шага 

на бег и с бега на шаг. 

Изменение скорости движения. 

Повороты в движении. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняет упражнение с 

опорой на словесное 

сопровождение 

педагогом; 

- построение по памяти; 

- выполнение 

упражнений по памяти со 

словесным 

пояснением учителя; 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- построение схемы 

перестроения по 

словесному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров для 

построения схемы 

перестроения; 

- совместное 

движение по схеме с 

проговариванием 

действия в 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- построение схемы 

перестроения по 

словесному плану с 

использованием 

зрительных 

пространственных 

ориентиров для 

построения схемы 

перестроения; 

- совместное движение 

по схеме с 

проговариванием 

действия в соответствии 
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   - выполняют действия по 

разработанным 

алгоритмам. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнение, 

проговаривает порядок 

выполнения действия (по 

возможности, «про 

себя»). 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

на координацию и 

равновесие без опоры на 

месте и в движении; 

- проговаривают термины, 

порядок выполнения; 

- выполняют дыхательные 

упражнения разными 

способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, 

медленное и 

быстрое, поверхностное и 

глубокое; 

соответствии со 

словесным или 

визуальным планом. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнения с 

использованием 

пространственных 

ориентиров для 

перестроения, 

проговаривают 

последовательность 

действий. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития произвольного 

торможения; 

- проговаривают 

термины, порядок 

выполнения; 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

пространственных 

представлений. 

со словесным или 

визуальным планом. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения, 

проговаривают порядок 

действий сопряженно. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняет упражнения 

на координацию и 

равновесие без опоры на 

месте и в движении; 

- проговаривают 

термины, порядок 

выполнения; 

- выполняет дыхательные 

упражнения разными 

способами: грудное и 

диафрагмальное дыхание, 

медленное и 

быстрое, поверхностное и 

глубокое. 
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 Обучение 

элементам 

акробатики 

Общеразвивающие 

упражнения без предметов: 

Упражнения для развития рук и 

плечевого пояса: медленные 

плавные сгибания и 

разгибания; медленные 

плавные скручивания 

и вращения, махи, отведения и 

приведения. 

Упражнения для развития 

мышц шеи. 

Упражнения для развития 

мышц туловища. 

Упражнения на формирование 

правильной осанки (наклоны, 

повороты, вращения туловища, 

в положении лежа; поднимание 

и опускание ног, круговые 

движения одной и 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- последовательное 

изучение отдельных фаз 

движения с 

последующим их 

объединением; 

- просматривают 

движения в разных 

экспозициях со 

словесным 

сопровождением педагога 

и 

одновременным 

выполнением упражнений 

по подражанию; 

- составляют рассказ- 

описание двигательного 

действия по картинке с 

последующей 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- изучают схему 

строения человека 

(рельефное 

изображение или 

объемная фигура) для 

понимания структуры 

тела, функций суставов 

основных мышечных 

групп; 

- следят за описанием 

порядка выполнения 

упражнения по схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- изучают движения в 

разных экспозициях со 

словесным 

сопровождением 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением упражнения 

с комментариями педагога; 

- следят за описанием 

порядка выполнения 

упражнения по схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- совместное с 

педагогом составление 

схемы выполнения 

упражнения, 

составление словесного 

(визуального плана). 
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  обеими ногами, поднимание и 

опускание туловища). 

Упражнения для развития 

мышц ног: различные маховые 

движения ногами, приседания 

на обеих и на одной ноге, 

выпады, выпады с 

дополнительными 

пружинящими движениями. 

Упражнения с 

сопротивлением. 

Упражнения в парах – 

повороты и наклоны туловища, 

сгибание и разгибание рук, 

приседания с партнером, 

перенос партнера на спине и на 

плечах, игры с элементами 

сопротивления. 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- изучают схему фигуры 

человека для понимания 

структуры тела, функций 

суставов основных 

мышечных групп; 

- выполняют движение 

совместно с педагогом с 

одновременным 

проговариванием. 

Этап закрепления: 

- участвуют в 

соревнованиях. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития статической 

координации движения; 

- проговаривают 

термины и порядок 

выполнения действий; 

- выполняют упражнения 

для развития 

двигательной памяти: 

для повторения серии 

упражнений (5 

упражнений). 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию; 

- изучение 

упражнения по 

карточкам с 

рисунками и схемам 

движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнение 

систематически, 

многократно: на 

нескольких занятиях с 

постоянным 

проговариванием 

порядка выполнения 

педагогом (допустима 

визуальная 

поддержка, например, 

повторение по схеме 

тела и т. д.). 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнения по показу со 

словесным 

объяснением и 

одновременным 

выполнением. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для 

развития статической 

координации движения; 

- - проговаривают 

термины и порядок 

выполнения действий. 
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 Общеразвив 

ающие 

упражнения с 

предметами 

Упражнения с набивными 

мячами: поднимание, 

опускание,  наклоны, 

повороты, перебрасывания с 

одной руки на другую перед 

собой, над головой, за спиной, 

броски и ловля мяча. 

Упражнения на месте (стоя, 

сидя, лежа) и в движении (в 

парах и группе с передачами, 

бросками и ловлей мяча). 

Упражнения с гантелями, 

штангой, мешками с песком: 

сгибание и разгибание рук, 

медленные повороты и 

наклоны туловища, 

приседания (начинать в 

положении лежа, затем 

вводить упражнения с 

утяжелителями сидя, если нет 

противопоказаний  и 

нарушений осанки). 

Упражнения с малыми мячами 

– броски и ловля мяча после 

подбрасывания вверх, удара о 

пол, в стену (ловля мяча на 

месте, в прыжке, после 

кувырка в движении). 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- изучают порядок 

выполнения упражнения 

по схеме строения 

человека (рельефному 

изображению или 

объемной фигуре) для 

понимания структуры 

тела, функций суставов 

основных мышечных 

групп; 

- слушают описание 

порядка выполнения 

упражнения по схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- изучают порядок 

выполнения 

упражнения по схеме 

строения человека 

(рельефному 

изображению или 

объемной фигуре) для 

понимания структуры 

тела, функций суставов 

основных мышечных 

групп; 

- слушают 

описание порядка 

выполнения 

упражнения по схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

Выполнением 

упражнения с 

субтитрами; 

- следят за 

описанием порядка 

выполнения упражнения 

по схеме с последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- совместное с 

педагогом составление 

схемы выполнения 

упражнения, 

составление словесного 

(визуального) плана. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнение целостно с 

направляющей 

помощью, 

проговаривают порядок 

выполнения; 

- выполняют 

упражнений под музыку. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 
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  Упражнения в группировке: в 

положении лежа на спине, 

сидя, в приседе. 

Кувырки: кувырок назад, 

кувырок назад прогнувшись 

через плечо, кувырок вперед, 

кувырок вперед с прыжка. 

Стойки: Стойка на лопатках. 

Стойка на голове и руках, 

стойка на руках 

Мост. Перевороты. 

Постепенно усложняющиеся 

комбинации элементов в 

соответствии с 

двигательными возможностями 

обучающихся. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития мелкой 

моторики (динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного акта); 

- выполняют для 

развития внимания 

(например, вставить 

недостающее 

упражнение в уже 

изученную серию); 

- проговаривают 

термины и порядок 

выполнения действий. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняет 

упражнения для 

развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного акта); 

- проговаривают 

термины и порядок 

выполнения действий. 

- выполняют упражнения 

для развития мелкой 

моторики (динамическая и 

статическая организация 

двигательного акта); 

- выполняют для 

развития внимания 

(Например, вставить 

недостающее 

упражнение в уже 

изученную серию); 

- проговаривают 

термины и порядок 

выполнения действий. 

Легкая атлетика Обучение 

технике 

Ходьбы и бега 

Ходьба. 

Сочетание разновидностей 

ходьбы (на носках, на пятках, 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- выполняют упражнение с 

опорой на объяснение 

Этап знакомства с 

упражнением: 

Этап знакомства с 

упражнением: 
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  в полу-приседе, спиной 

вперед). Ходьба на носках с 

высоким подниманием бедра; 

Ходьба приставным шагом 

левым и правым боком; ходьба 

с остановками для выполнения 

задания (присесть, повернуться, 

выполнить упражнение и др.); 

ходьба скрестным шагом; 

ходьба с изменением 

направлений по сигналу; 

ходьба с выполнением 

движений рук на координацию; 

ходьба с преодолением 

несложных препятствий; 

продолжительная ходьба (10- 

15 мин.) в различном темпе; 

пешие переходы по 

слабопересеченной местности 

до 1 км, Бег с грузом в руках; 

Бег широким шагом на носках 

по прямой; Скоростной бег на 

дистанции 10-30 м; Бег с 

преодолением малых 

препятствий (набивные мячи, 

полосы, скамейки) в среднем 

темпе; Бег на 20-30 м; 

Эстафетный бег на отрезках 15-

20 м с передачей эстафеты 

касанием рукой партнера. 

 

и показ педагогом 

упражнения; 

- называют правила 

техники безопасности, 

правила оказания первой 

помощи. 

Этап закрепления: 

- выполняют упражнения 

для развития скоростных 

качеств; 

- развивают 

выносливость в 

продолжительном 

выполнении ходьбы и бега; 

- участвуют в эстафетах. 

- выполняют упражнение, 

проговаривают порядок 

выполнения действия. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития 

- просмотр видео с 

пояснениями 

педагога. 

Этап закрепления: 

- выполняют серии 

упражнений со сменой 

ритма или направления 

движения. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития произвольного 

торможения; 

- проговаривают 

термины, порядок 

выполнения действий; 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

пространственных 

представлений; - 

движение под заданный 

ритм. 

- просмотр видео с 

пояснениями педагога; 

- совместное движение 

по образцу с 

проговариванием 

действия; 

-с наглядной опорой 

называет правила техники 

безопасности, правила 

оказания первой помощи. 

Этап закрепления: 

- выполняет упражнение, 

проговаривает порядок 

выполнения действия; 

- участвуют в эстафетах; 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для 

развития произвольного 

торможения; 

- движение под 

заданный ритм, музыку; 
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 Обучение 

метанию 

малого мяча 

Подготовительные 

упражнения: упражнения на 

увеличение подвижности 

(гибкости) в плечевых суставах 

и в грудном отделе 

позвоночника; координацию 

(двигательную ловкость) и 

быстроту движений; развитие 

скоростно-силовых качеств. 

Подготовительные 

упражнения с мячом: 

перекатывание  мяча 

партнеру, перекатывания мяча 

через препятствия, катание 

мяча вдоль гимнастической 

скамейки. Подбрасывание и 

ловля мяча над собой и об 

стенку. Перебрасывание мяча 

двумя руками снизу, из-за 

головы партнеру и ловля двумя 

руками (с постепенным 

увеличением расстояния и 

высоты полета). 

Дополнительные движения 

перед ловлей мяча. 

Упражнения с набивным 

мячом.  Удержание  мяча  в 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- последовательное 

изучение отдельных фаз 

движения с 

последующим их 

объединением; 

- просмотр показа 

движений в разных 

экспозициях со 

словесным 

сопровождением педагога 

и 

одновременным 

выполнением упражнений 

по подражанию; 

- составление рассказа- 

описания двигательного 

действия по картинке с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- совместный с педагогом 

анализ рисунка фигуры 

человека для понимания 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- совместный с 

педагогом анализ 

рисунка фигуры 

человека для 

понимания структуры 

тела, функций суставов 

основных мышечных 

групп; 

- описание порядка 

выполнения 

упражнения по схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- просмотр показа 

движений в разных 

экспозициях со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением упражнения, 

с 

пояснениями педагога; 

- следят за описанием 

порядка выполнения 

упражнения по схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его с 

направляющей 

помощью педагога; 

- совместное 

составление схемы 

выполнения 

упражнения. 

Этап закрепления: 

- выстраивают движение 

с контролирующей 

помощью другого 

обучающегося. 
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  Различных положениях, ходьба 

с мячом в различных 

положениях рук, наклоны 

туловища, приседания с 

удержанием мяча. 

Перекатывание набивного 

мяча руками, ногами, со 

сбиванием предметов. Стойка 

на мяче. 

Упражнения в метании малого 

мяча. Метание малого мяча в 

цель. Метание в цель после 

предварительного замаха. 

Метание из разных исходных 

положений. Метание на 

точность попадания в цель. 

Эстафеты с метанием в цель, 

подвижные игры с метанием. 

структуры тела, функций 

суставов основных 

мышечных групп. 

Этап закрепления 

- выполняют упражнение 

целостно, выстраивают 

движение 

самостоятельно. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития мелкой 

моторики (динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного акта); 

- проговаривают термины, 

порядок 

выполнения действий; 

- взаимодействуют с 

партнером при 

выполнении упражнений в 

парах; 

- выполняет манипуляции 

с предметами (например, 

жонглирование). 

- изучение 

упражнения по 

карточкам с 

рисунками и схемам 

движений, с 

заданиями, указателями, 

ориентирами. 

Этап закрепления: 

- выполняют 

упражнение с 

применением 

самоконтроля и 

парного контроля. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют с 

инвентарем 

упражнения для 

развития мышления 

(например, найти 

логику в ряду мячей или 

найти лишнее и т. д.); 

выполняют упражнения 

для развития мелкой 

моторики 

(динамическая и 

статическая 

организация 

двигательного акта); 

 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют упражнения 

для развития мелкой 

моторики (динамическая и 

статическая организация 

двигательного акта); 

- взаимодействуют с 

партнером при 

выполнении 

упражнений в парах; 

- проговаривают 

термины, порядок 

выполнения действий; 

- выполняет манипуляции 

с 

предметами (например, 

жонглирование). 
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Спортивные 

игры 

Обучение 

Игре в 

волейбол, 

баскетбол, 

футбол 

Изучение правил игры в 

волейбол, баскетбол, футбол с

 использованием 

наглядности: презентаций, 

печатных изданий, 

видеофильмов. 

Баскетбол: стойка 

баскетболиста, передвижения 

к защитной стойке 

приставными шагами влево, 

вправо, вперед, назад, с 

остановками   шагом 

ипрыжком без мяча, передача 

мяча двумя руками от груди с 

места и шагом, ведение мяча на 

месте, по прямой, бросок мяча по 

корзине двумя руками от груди и 

двумя руками снизу с места. 

Волейбол: 

Перемещения и стойки: основная 

и низкая стойка; ходьба, бег, 

перемещение приставными 

шагами лицом, боком (правым, 

левым), спиной вперед; двойной 

шаг, скачок вперед, остановка 

шагом; сочетание стоек и 

перемещений, способов 

перемещений. 

Передачи: передача мяча сверху 

двумя руками: над собой – на 

месте, в парах, в треугольнике; 

передачи в стену с изменением 

высоты и расстояния. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением 

упражнения, с игрой (по 

необходимости, 

применение субтитров) с 

пояснениями педагога; 

- последовательное 

изучение отдельных фаз 

движения с 

- последующим их 

объединением; 

- -изучение движения по 

рисунку фигуры 

- человека для понимания 

структуры тела, функций 

суставов основных 

- мышечных групп; 

- изучают правила игры, 

проговаривают их, 

- следуют им в игровой 

деятельности 

- Этап закрепления: 

- участвуют в 

соревнованиях; 

- играют; 

- самостоятельно 

осуществляют судейство. 

- Дополнительная 

коррекционная работа: 

- -упражнения для 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением 

упражнения, с игрой (по 

необходимости, 

применение субтитров) 

с 

пояснениями педагога; 

- изучение 

движения по схеме 

строения человека 

(рельефному 

изображению или 

объемной фигуре) для 

понимания структуры 

тела, функций суставов 

основных мышечных 

групп; 

- просмотр 

описания порядка 

выполнения движения 

по схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- просмотр показа 

движений в разных 

экспозициях со 

словесным 

сопровождением 

педагога и 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр видео с 

правильным 

выполнением упражнения 

с 

пояснениями педагога; 

- изучение движения по 

схеме строения человека 

(рельефному 

изображению 

илиобъемной фигуре) для 

понимания структуры 

тела, функций суставов 

основных мышечных 

групп; 

- просмотр описания 

порядка выполнения 

движения по схеме с 

последующей 

демонстрацией и 

выполнением его; 

- совместное 

составление 

визуального плана с 

правилами игры. 

Этап закрепления: 

- играют; 

- с контролирующей 

помощью педагога 

осуществляют судейство. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 
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Нижняя прямая подача: и.п. стоя 

лицом к сетке, ноги согнуты в 

коленях, одна нога впереди,

 туловище наклонено 

Футбол: 

Обучение движениям без мяча: 

бег (в том числе и с изменением 

направления); прыжки; финты 

без мяча (туловищем). 

Обучение движениям с мячом: 

удар ногой; прием (остановки) 

мяча; удар головой; ведение мяча; 

финты; отбор мяча; вбрасывание 

мяча; техника вратаря 

- развития коммуникации и 

взаимодействия; - работа 

с речью: 

- проговаривание правил 

игр. 

одновременным 

выполнением 

упражнений по 

подражанию и 

сопряженной речью; 

- изучают правила 

игры, следуют им в 

игровой деятельности. 

Этап закрепления: 

- систематически 

повторяют порядок 

выполнения движения 

по показу педагога 

(допустима визуальная 

поддержка, например, 

просмотр видео или 

повторение по схеме 

тела и т. д.); 

- игра. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняют 

упражнения для 

развития 

коммуникации и 

взаимодействия; 

 

 

выполняют упражнения 

для развития 

коммуникации и 

взаимодействия; 

- работа с речью: 

проговаривание правил игр. 
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Лыжная 

подготовка 

Обучение 

основным 

элементам 

лыжной 

подготовки 

1) передвижения на лыжах 

различными классическими 

ходами 

(попеременным двухшажным, 

одновременным бесшажным, 

одновременным 

одношажным, 

одновременным двухшажным); 

2) подъемы на лыжах в гору; 

3) спуски с гор на лыжах; 

4) торможения при спусках; 

5) повороты на лыжах в 

движении; 

6) прохождение учебных 

дистанций (1, 2, 3 км). 

Построение в одну колонну. 

Передвижение на лыжах под 

рукой; с лыжами на плече; 

поворот на лыжах вокруг 

носков лыж; передвижение 

ступающим и скользящим 

шагом по лыжне; спуск со 

склонов в низкой стойке, в 

основной стойке; подъем по 

склону  наискось  и  прямо 

«лесенкой»; передвижение на 

лыжах в медленном темпе на 

отрезке до 1 км; передвижение 

на лыжах на скорость на отрезке 

40-60 м. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр выполнения 

упражнения со 

словесным объяснением 

педагогом. 

Этап закрепления: 

- проговаривание 

порядка выполнения 

действия «про себя» 

(идеомоторная речь) с 

одновременным 

выполнением упражнения; 

- участвуют в 

соревнованиях. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполняет упражнения 

для развития 

переключаемости 

движений; - выполняет 

упражнения для 

согласования 

движений рук и ног 

(динамическая 

организация 

двигательного акта); 

- выполнение 

движения в разном темпе. 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- просмотр выполнения 

упражнения со 

словесным объяснением 

педагогом (с 

использованием 

субтитров); 

Этап закрепления: 

- проговаривание 

порядка выполнения 

действия по 

возможности, «про 

себя» (идеомоторная 

речь) с 

одновременным 

выполнением 

упражнения; 

- игровая 

деятельность. 

 

Этап знакомства с 

упражнением: 

- целостное выполнение 

упражнения с 

одновременным 

проговариванием 

порядка выполнения с 

применением взаимного 

контроля; 

- выполнение 

упражнения. 

Этап закрепления: 

- игровая, 

соревновательная 

деятельность. 

Дополнительная 

коррекционная работа: 

- выполнение 

упражнения для 

согласования движений 

рук и ног (динамическая 

организация двигательного 

акта) - выполнение 

движения в разном темпе; 
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2.2. ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ 

ДЕЙСТВИЙ  

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; формирование 

внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД у 

обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, готовности к решению 

практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, 

научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах; овладение приемами 

учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися 

младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ; на 

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

информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры 

пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества; 

развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных действий, активизация 

взаимодействия со взрослыми и сверстниками при расширении социальных практик при 

общении с окружающими людьми. 

2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

3. Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково- 

символическими средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач (универсальные 

учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со сверстниками, 

адекватно передавать информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 

и речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с 

партнером (универсальные учебные коммуникативные действия); 

включающими 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 
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способу действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

2.1. Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе 

в целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

2.2. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

2.2.1. Русский язык и литература. 

2.2.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

2.2.1.1.1. Формирование базовых логических действий: 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи и 

жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов различных 

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

устанавливать существенный признак классификации и классифицировать литературные 

объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, определять критерии 

проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии; 

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

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

выделенных критериев; 

самостоятельно 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. 

2.2.1.1.2. Формирование базовых исследовательских действий: 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 

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; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведённого 

наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического мини-

исследования, представлять результаты исследования в том числе в устной и письменной форме, 

в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта исследования; 
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самостоятельно 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 

уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в устных и стендовых докладах на 

конференциях. 

2.2.1.1.3. Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять текст в 

виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, 

словарей, справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, ознакомительное, детальное (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), 

и чтения - изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из прослушанных и 

прочитанных текстов различных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать 

прочитанный или прослушанный 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 (в том числе по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу), 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; 

самостоятельно 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 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 

систематизировать эту информацию. 

2.2.1.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными видами монолога и диалога, 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; выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, обнаруживать 

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

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения (недостижения) результата 

деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их причины, 

уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту и корректировать 

собственную речь с учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; управлять 
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собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого общения. 

2.2.1.3. 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 (в 

том числе естественными жестами, мимикой лица); 

публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной презентации 

выполненного лингвистического исследования, проекта. 

2.2.2. Иностранный (английский) язык. 

2.2.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

2.2.2.1.1. 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. 

2.2.2.1.2. Работа с информацией: 

понимать основное или полное содержание текстов, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали из текста в зависимости от поставленной задачи; понимать 

иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать запрашиваемую информацию и 

существенные детали в зависимости от поставленной задачи; прогнозировать содержание текста 

по заголовку и иллюстрациям, устанавливать логические связи в тексте, последовательность 

событий, восстанавливать текст из разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать ключевые слова, 

выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети 

Интернет. 

2.2.2.2. 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. 

2.2.2.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с педагогическим работником и самостоятельно; 

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

2.2.3. Математика и информатика. 

2.2.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

2.2.3.1.1. 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; 

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”, “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, прямые и от противного; 

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. 

2.2.3.1.2. 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 педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

2.2.3.1.3. 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 и избыточность информации, данных, необходимых для решения учебной или 

практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать противоречия в 

фактах, данных; 
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находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; оценивать надежность 

информации по критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно. 

2.2.3.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, доказательства, 

подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и графическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами информационной 

безопасности, определяющими правила общественного поведения, формы социальной жизни в 

группах и сообществах, существующих в виртуальном пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта; 

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, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия. 

2.2.3.3. 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, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

2.2.4. Естественно-научные предметы. 

2.2.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

2.2.4.1.1. 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 или 

групп веществ, к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

2.2.4.1.2. 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). 

2.2.4.1.3. Работа с информацией: 

анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или ультразвука) 

в технике (например, эхолокация, ультразвук в медицине); выполнять задания по тексту 

(смысловое чтение); 

использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные материалы, 

ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; обсуждать роли 
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вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека. 

2.2.4.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при выявлении 

различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественнонаучной 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 собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

2.2.4.3. 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 естественнонаучной 

задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в случае необходимости; 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по решению 

естественно-научной задачи, проекта или естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной проблемы поставленным 

целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по естественно- 

научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и логику другого. 

2.2.5. Общественно-научные предметы. 

2.2.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

2.2.5.1.1. 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 (в том числе политическое устройство государств, 

социально-экономические отношения, пути модернизации) по горизонтали (существовавшие 

синхронно в разных сообществах) и в динамике (“было - стало”) по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в том числе эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм); выявлять причины и 

следствия исторических событий и процессов; осуществлять по самостоятельно составленному 

плану учебный исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, 

села), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 

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-
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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; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; вносить коррективы 

в моделируемую экономическую деятельность на основе изменившихся ситуаций; использовать 

полученные знания для публичного представления результатов своей деятельности в сфере 

духовной культуры; 

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и регламентом (с 

учетом особых образовательных потребностей и особенностей речевого развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и географической 

широтой местности на основе анализа данных наблюдений; классифицировать формы рельефа 

суши по высоте и по внешнему облику, классифицировать острова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных источников 

географической информации; 

самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи. 

2.2.5.1.2. Формирование базовых исследовательских действий: 

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

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для прогнозирования, например, 

изменения численности населения Российской Федерации в будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания); проводить по 

самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли традиций в обществе; 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с использованием 

различных способов повышения эффективности производства. 

2.2.5.1.3. Работа с информацией: 

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

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

публицистике 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 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 (например, сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

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; 

выделять географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи; извлекать 

информацию о правах и обязанностях обучающегося, заполнять соответствующие таблицы, 

составлять план; 
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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). 

2.2.5.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

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 самостоятельной работы, проявляя способность 

к диалогу с аудиторией; 

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; 

разделять сферу ответственности. 

2.2.5.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

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

личностей (например, правителей, общественных деятелей, ученых, деятелей культуры) и 

общества в целом (в том числе при характеристике целей и задач социальных движений, реформ 

и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по истории 

(включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а затем 

самостоятельно определяемых плана и источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей учебной 

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

исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать способ их 

решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать 

предлагаемые варианты решений. 

2.3. Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

2.3.1. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-исследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

2.3.2. Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

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

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

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

УИПД обучающихся с ОВЗ 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). Все виды и 

формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, 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 обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании 

вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся. 

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) 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. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической установки, 

ориентированной: 

на формирование и развитие у 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 или проектирование исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

постановка цели и задач), выбор необходимых средств или инструментария; 

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 (с учетом особых образовательных потребностей 

и особенностей обучающихся); 
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Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого 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 

педагогического работника или самостоятельно по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной 

деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

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

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с 

точки зрения временных затрат является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность обучающихся в 

проблемной ситуации, поставленной перед ними педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение одного или двух 

уроков (“сдвоенный урок”) и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

2.4. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, что в 

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение развернутого и 

полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных исследований, включая 

социально-гуманитарное, филологическое, естественнонаучное, информационно- 

технологическое, междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в том числе 

конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также исследовательская практика, 
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образовательные экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-

исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована совместно с 

нормативно развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование различных форм предъявления результатов в том числе: письменная 

исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-исследовательской деятельности: 

1) 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; 

2) 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 ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (например, инструмента) 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 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 обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление 

плана работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; 

подготовка и защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ 

результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД 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 обучающихся с ОВЗ 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. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); межпредметный проект (использование 

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

обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

Особенности организации ПД 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 с нормативно развивающимися 

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-оздоровительное, туристско- краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, 

газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе 

образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), 

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

компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его практическую 

значимость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках работы 

над проектом 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; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается качество зашиты 

проекта (четкость и ясность изложения задачи, убедительность рассуждений, 

последовательность в аргументации; логичность и оригинальность), качество наглядного 

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

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

грамотность изложения), уровень коммуникативных умений (умения излагать собственную точку 

зрения логично, четко и ясно, отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 

собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя 

произносительные возможности). 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ содержит 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-

компетенций. 
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Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, владеющими 

технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; укомплектованность 

образовательной организации педагогическим работниками- дефектологами соответствующего 

профиля; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее: 

повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, 

которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим 

кадрам, реализующим данные образовательные программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы формирования 

УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД в 

рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических 

работников-предметников и методистов необходимо включать специалистов психолого-

педагогического сопровождения: педагога- психолога, учителя- логопеда, учителя-дефектолога. 

Их участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапредметные результаты 

обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, нозологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; а также соотнести формируемые 

универсальные учебные действия с содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности педагогических работников в том числе 

предметников, учителей-дефектологов, направленной на формирование УУД на основе АООП 

ООО и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении 

познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными действиями; 

определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД; 
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определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение данных 

результатов (например, междисциплинарный модуль, интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности обучающихся по 

овладению универсальными учебными действиями с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два целевых 

фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение универсальных 

учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по формированию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности образовательной 

организации по формированию и развитию универсальных учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическим работниками, работающими 

на уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с педагогическими работниками 

по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, связанным с развитием универсальных 

учебных действий в образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими работниками, 

включая педагога-психолога и социального педагога, по анализу и способам минимизации рисков 

развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями (законными 

представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД обучающихся на сайте 

образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых 

процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры разрабатываются рабочей 

группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические материалы, 

которые могут быть использованы для наиболее эффективного выполнения задач программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, нуждающихся в 

построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по форсированию УУД на 

уровне начального общего образования при реализации соответствующего варианта АООП 

НОО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием 

информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей стратегии развития 

УУД, организации и механизмов реализации задач программы, определению специальных 

требований к условиям реализации программы развития УУД с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. На заключительном этапе 

проводится обсуждение хода реализации программы на методических семинарах 

образовательной организации, в том числе с привлечением внешних консультантов из других 

образовательных, научных, социальных организаций. 
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В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам, а также определения возможности формирования 

универсальных учебных действий у обучающихся с учетом их особых образовательных 

потребностей на основе имеющейся базы образовательных технологий, активизации 

взаимодействия и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 

организации на регулярной основе должны проводиться методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

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

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 

 

2.3. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

I. Цели, задачи и принципы построения ПКР 

1. При проектировании ПКР учитывается, что АООП ООО (вариант 2.2.1) адресована 

обучающимся с нарушениями слуха (слабослышащим, позднооглохшим, КИ обучающимися, 

глухим), демонстрирующим готовность достижения планируемых результатов основного общего 

образования за пятилетний срок обучения - 5-9 классы (с учетом уровня их общего и речевого 

развития, достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов начального 

общего образования), при создании в образовательной организации условий, учитывающих 

особые образовательные потребности обучающихся. 

2. АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха (вариант 2.2.1) предполагает 

обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при создании 

специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями слуха и определяющих логику построения образовательного процесса, его 

организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подходов. 

3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что ее реализация в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

обучающихся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, достижение планируемых результатов АООП ООО (вариант 

2.2.1). 

4. Цель ПКР: определение и реализация в образовательно-коррекционном процессе 

комплексной системы педагогической, психолого-педагогической и социально- педагогической 

помощи обучающимся с нарушениями слуха для успешного освоения адаптированной основной 
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общеобразовательной программы на основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики 

производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности обучающегося для самореализации в обществе. 

5. Задачи ПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушениями слуха в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования; 

определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования на основе адаптированной основной общеобразовательной программы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями 

обучающихся с нарушениями слуха (с учетом рекомендаций ПМПК, ИПРА, ППК 

образовательной организации); 

разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

обучающегося с нарушениями слуха с учетом рекомендаций ТПМПК и ИПРА, а также ППК 

образовательной организации по результатам комплексного психолого-педагогического 

обследования; 

разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов в соответствии с 

Индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося с нарушениями слуха, 

реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся с нарушениями 

слуха, их социальных компетенций, в том числе расширение социальной практики при 

взаимодействии со слышащими людьми и с лицами с нарушениями слуха; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в развитии у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи - 

устной (в том числе ее восприятия и воспроизведения) и письменной; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

нарушениями слуха в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых 

результатов образования и оказание им специализированной индивидуально ориентированной 

психолого-педагогической помощи; 

при желании обучающихся с нарушениями слуха, 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 обучающихся с нарушениями слуха особых способностей (одаренности) в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих 

наиболее полноценному их развитию. 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого- 

педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха в профессиональной ориентации и 

социальной адаптации; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями 

слуха; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

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

педагогическими работниками образовательной организации и организаций дополнительного 

образования, а также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, 
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работниками общественных организаций, которые активно взаимодействуют с обучающимися, 

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

социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

6. Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

6.1. Преемственность. 

Реализация принципа способствует созданию единого образовательно-коррекционного 

пространства при переходе от уровня начального общего образования к основному общему 

образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, необходимых обучающимся с нарушениями слуха для продолжения 

образования, социальной адаптации. Принцип обеспечивает связь ПКР с 

другими разделами адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования: программой формирования универсальных учебных действий, программой 

воспитания и социализации обучающихся. Принцип реализуется при обязательной 

преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 

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

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

участников образовательных отношений. 

6.2. Соблюдение интересов обучающихся с нарушениями слуха. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их 

качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей. 

6.3. Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся и его родителям непрерывность помощи до полного 

решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

6.4. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, 

имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

6.5. Комплексность и системность. 

Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, 

обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся с нарушениями слуха (с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). 

Реализация данного принципа предполагает: 

создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушениями слуха; 

реализация ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов и дополнительных 

занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно- развивающей работы каждого 

обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося при систематическом взаимодействии 

всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися образовательной программы; 

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

письменной) при применении специальных методов, приемов и средств обучения в условиях 

специально педагогически созданной слухоречевой среды при использовании на уроках 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования (с учетом аудиолого- педагогических 
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рекомендаций), а также при пользовании обучающимися в учебной и 

внеурочной деятельности индивидуальными слуховыми аппаратами или кохлеарными 

имплантами (кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом) с учетом 

особенностей слухопротезирования и аудиолого-педагогических рекомендаций; 

максимальное обогащение речевой практики обучающихся, в том числе за счет 

организации активного взаимодействия со слышащими людьми, включая сверстников; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся; 

расширение их познавательных интересов; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с нарушениями слуха на основе 

овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного 

взаимодействия с окружающими людьми; 

при желании обучающихся, а также согласованном решении участников образовательных 

отношений, организация и проведение в процессе внеурочной деятельности специальных 

занятий, направленных на развитие у обучающихся навыков русского жестового языка, его 

использования в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения слуха, 

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

нарушениями слуха; применение обучающимися в межличностном общении с лицами, 

имеющими нарушение слуха, средств общения, способствующих их взаимопониманию и 

взаимодействию, в том числе русского жестового языка; 

содействие приобщению обучающихся с нарушениями слуха к здоровому образу жизни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с нарушениями слуха с учетом 

их интересов, способностей, индивидуальных особенностей, имеющихся ограничений в связи с 

нарушением слуха. 

7. Перечень и содержание направлений работы. 

7.1. Содержание ПКР определяется на основе решения ППК образовательной организации, 

базирующегося на рекомендациях ТПМПК, ИПРА каждого обучающегося, результатах его 

комплексного обследования. 

7.2. Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) 

раскрываются содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной 

организации и отражают содержание системы комплексного психолого- педагогического 

сопровождения обучающихся с нарушениями слуха. 

7.3. Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

7.3.1. Диагностическое направление предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

обучающихся при переходе на уровень основного общего образования (в начале обучения в 5 

классе) с целью выявления их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей; 

проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной программы, в 

том числе ПКР; 

проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания. 

7.3.1.1. Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями- предметниками, 

тьютором и другими педагогическими работниками. 

7.3.1.2. Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося, в том числе самооценки 

личности с учетом собственных возможностей, способностей и ограничений; стремления к 

личностному саморазвитию и его реализации; межличностного взаимодействия (в коллективе 

сверстников, а также с окружающими людьми разного возраста (с нормальным и нарушенным 
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слухом) в процессе учебной и внеурочной деятельности на основе взаимного уважения, 

толерантности, соблюдения социально значимых нравственно - этических норм; 

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

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

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

участию в жизни семьи, образовательной организации (города или иного населённого пункта); 

резервов личностного развития; 

изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации ее 

развития; 

изучение особенностей овладения обучающимися словесной речью - письменной и устной, 

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

активизации развития у обучающихся с нарушениями слуха словесной речи, речевой 

деятельности, навыков устной коммуникации; 

изучение овладения обучающимися универсальными учебными действиями; выявление 

резервов активизации их развития; 

изучение достижения обучающимися планируемых результатов обучения по каждому 

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

выявление особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и 

внеурочной деятельности; 

изучение готовности обучающихся к осознанному выбору профессии, образовательной 

организации для получения профессионального и (или) среднего (полного) образования с учетом 

собственных интересов, возможностей, способностей и ограничений. 

7.3.1.3. Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания и так далее обсуждаются на заседании 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации, отражаются в 

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

дополнительного консультирования обучающегося в организациях образования, 

здравоохранения, социальной защиты). 

7.3.1.4. На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций 

ТПМПК и ИПРА разрабатывается “Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося”, который утверждается ППК. 

7.3.2. Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

7.3.2.1. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП ООО (вариант 2.2.1) отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации; 

рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых 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 обучающихся с нарушениями слуха, их социальную адаптацию, преодоление 

трудностей в достижении планируемых 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 других специалистов, 
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проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося с нарушениями 

слуха; 

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 

дифференцированного подхода. 

7.3.2.2. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется 

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

корректировка индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых 

результатов. 

7.3.2.3. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит: направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ТПМПК и ИПРА, 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования или 

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

числе результатов ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы 

по каждому направлению. 

7.3.2.4. Рекомендуемый образец формы Индивидуального плана коррекционно- 

развивающей работы: 

 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

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 

Организационн

ые формы 

коррекционно 

-развивающей 

работы 

Примерные 

сроки 

Планируемые 

результаты 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Фамилия, 

имя, 

Отчество 

(при 

наличии), 

должность 

педагогичес

кого 

работника 
      

 

7.3.2.5. Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые 

включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, являются: 

развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного условия их 

наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации (с учетом 

достигнутого уровня развития речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны); 

коррекция и (или) развитие учебно-познавательной деятельности с целью обеспечения 

качественного достижения планируемых результатов образовательной программы (с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся). 

7.3.2.6. Направления коррекционно-развивающей работы в зависимости от 
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индивидуальных особенностей обучающихся могут также включать: 

развитие у обучающихся словесной речи письменной и (или) устной как важного условия 

их наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации; 

коррекцию и (или) развитие высших психических функций, эмоционально-волевой и 

познавательной сфер; 

коррекцию и (или) развитие коммуникативно-речевой сферы; 

коррекцию и (или) развитие личностных установок в соответствии с социально-этическими 

нормами и правилами межличностного взаимодействия; развитие межличностного общения в 

группе сверстников (со взрослыми); 

развитие способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

профессионального образования; 

совершенствование навыков получения и использования информации (в том числе на 

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

жизненных условиях; 

социально-педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

7.3.2.7. Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на 

основании рекомендаций ППК образовательной организации, базирующихся на 

рекомендациях ТПМПК, ИПРА, результатах комплексной психолого-педагогической 

диагностики обучающихся. Занятия по коррекционно-развивающим курсам включаются во 

внеурочную деятельность. 

7.3.2.8. Программой коррекционной работы предусмотрены два обязательных 

коррекционно-развивающих курса - “Развитие восприятия и воспроизведения устной речи” и 

“Развитие учебно-познавательной деятельности”, что обусловлено особыми образовательными 

потребностями обучающихся. 

7.3.2.9. Коррекционно-развивающий курс “Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи” включает: проведение стартовой диагностики (в начале обучения на уровне основного 

общего образования или при переводе из другой образовательной организации) 

- слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны 

речи, а также мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

обучения восприятию и воспроизведению устной речи, который проводится не реже одного раза в 

полугодие; кроме этого, в начале каждого учебного года проводится обследование 

произносительной стороны речи; проведение специальной работы по достижению 

обучающимися планируемых результатов коррекционно-развивающего курса на основе 

индивидуализированных рабочих программ, разработанных с учётом особенностей каждого 

обучающегося (состояния слуха, времени и характера его нарушения, слухопротезирования, 

достигнутого уровня слухоречевого развития, фактического состояния слухозрительного 

восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи и другого). 

7.3.2.9.1. Коррекционно-развивающий курс “Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи” включен во внеурочную деятельность; на его проведение предусмотрено в 5- 9 

классах по два часа в неделю на каждого обучающегося при равномерном распределении занятий 

в течение недели продолжительностью не более 30 минут (например, два занятия в неделю по 25 

минут, одно занятие - 30 минут). Занятия целесообразно проводить в следующих 

организационных формах: в 5 классе - индивидуально; в 6-7 классах - одно занятие в неделю 

парами, включающими обучающихся с близким уровнем общего и слухоречевого развития, 

остальные занятия в течение недели - индивидуально; в 8-9 классах - два занятия в неделю 

парами, одно занятие в течение учебной недели - индивидуально. 

7.3.2.9.2. Решение об организационных формах реализации коррекционно-развивающего 
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курса “Развитие восприятия и воспроизведения устной речи” принимает ППК. При этом 

учитывается фактическое состояние восприятия и воспроизведения устной речи каждого 

обучающегося по результатам специального обследования, индивидуальные особенности 

обучающихся, в том числе уровень общего и слухоречевого развития, а также возможности в 

достижении планируемых результатов овладения восприятием и воспроизведением устной 

речью при реализации работы индивидуально и (или) парами. 

Включение занятия парами способствует активизации развития коммуникативных 

действий в процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи обучающихся. В то 

же время обучающимся необходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию 

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

Коррекционно-развивающий курс “Развитие восприятия и воспроизведения устной речи” 

ведет учитель-дефектолог (сурдопедагог). 

7.3.2.10. Коррекционно-развивающий курс “Развитие учебно-познавательной 

деятельности” направлен на оказание обучающимся с нарушениями слуха специализированной 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения ими планируемых результатов 

образования. Это предполагает выявление причин трудностей обучающихся в развитии учебно-

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов образования (на 

основе данных специализированного комплексного психолого-педагогического обследования); 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-педагогической 

помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно-познавательной деятельности в 

контексте достижения планируемых результатов учебных предметов; осуществление 

пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; выявление у обучающихся 

особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности 

(на основе данных специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования). 

Направления, содержание и формы организации коррекционно-развивающего курса 

“Развитие учебно-познавательной деятельности” могут изменяться по решению ППК 

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

мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов “Индивидуальной 

программы коррекционно-развивающей работы”. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу “Развитие учебно-познавательной 

деятельности” могут проводиться индивидуально, а также в разных формах фронтальной работы 

(парами, малыми группами). 

Решение об организационных формах проведения работы (индивидуально, парами, малыми 

группами), а также комплектование пар (малых групп) обучающихся принимает ППК 

образовательной организации с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и 

результатов комплексного специализированного психолого-педагогического обследования. С 

учетом индивидуально ориентированных направлений и содержания коррекционно-

развивающей работы по курсу “Развитие учебно-познавательной деятельности” занятия с 

обучающимися могут проводить педагоги-предметники, имеющие специальную подготовку в 

области сурдопедагогики, или учителя-дефектологи (сурдопедагоги). 

7.3.2.11. При разработке рабочих программ коррекционно-развивающего курса “Развитие 

учебно-познавательной деятельности” учитывается, что для части обучающихся для 

эффективного развития учебно-познавательной деятельности с учетом выявленных трудностей в 

процессе образования, а также пропедевтики их возникновения по решению ППК 

образовательной организации в “Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы” 

включены занятия с педагогом- психологом (социальным педагогом и другими специалистами). 

Качественному достижению планируемых результатов развития учебно- познавательной 

деятельности у обучающихся способствует обеспечение преемственности в коррекционной 

работе на занятиях коррекционно-развивающего курса “Развитие учебно- познавательной 
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деятельности”, занятиях педагога-психолога (социального педагога и других специалистов), а 

также на уроках и в процессе внеурочной деятельности. 

7.3.2.12. Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося 

может быть предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной деятельности 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий с учетом рекомендаций ТПМПК и ИПРА 

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

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

в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

7.3.2.13. Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий (сроки 

проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, парами или 

малыми группами) определяет психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации с учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося. 

7.3.2.14. В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенных для каждого 

обучающегося психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации, в ней 

могут участвовать учитель-дефектолог (сурдопедагог), учителя- предметники и другие 

педагогические работники. 

7.3.2.15. Время, отведённое на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов финансирования, 

направляемых на реализацию адаптированной основной общеобразовательной программы. 

7.3.2.16. Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в 

соответствии с “Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося”, 

могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

7.3.2.178. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно- 

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, 

проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных 

данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

7.3.2.18. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса может иметь следующую 

структуру: 

пояснительная записка: 

общая характеристика коррекционно-развивающего курса; цели коррекционно-

развивающего курса; 

место коррекционно-развивающего курса в учебном плане; 

основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса; 

планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса; 

содержание коррекционно-развивающего курса (по классам): 

планируемые результаты обучения; 

календарно-тематическое планирование; мониторинг достижения планируемых 

результатов. 

7.3.3. Консультативное направление. 

7.3.3.1. Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого- 

педагогического сопровождения обучающихся с нарушениями слуха и их семей по вопросам 

образования и социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

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

7.3.3.2. Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций 
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специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями (законными 

представителями) по реализации основных направлений коррекционно-развивающей работы с 

каждым обучающимся, выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов 

образования; оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) по 

вопросам семейного воспитания, образовательно-коррекционной работы. 

7.3.3.3. Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

7.3.3.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть 

или полугодие). 

7.3.3.5. Примерная форма плана консультативной работы: 
 

План консультативной работы 

Направления 
консультатив 
ной работы 

Задачи 
консультатив 
ной работы 

Содержание 
консультатив 
ной работы 

Формы 
проведения 
консультати 
вной работы 

Сроки 
проведения 
консультатив 
ной работы 

Фамилия, имя, 
отчество 
(при наличии), 
должность 
педагогического 
работника 

 

7.3.4. Информационно-просветительское направление. 

7.3.4.1. Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха, в 

том числе с возможностями и особенностями коммуникации с ними, с обеспечением наиболее 

полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для социальной 

адаптации и интеграции в обществе, правам и обязанностям, в том числе лиц с нарушениями 

слуха. 

7.3.4.2. Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая 

организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка, а также с родителями (законными представителями), 

представителями общественности. 

7.3.4.3. Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

7.3.4.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно- 

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной 

организации (на четверть или полугодие). 

7.3.4.5. Рекомендуемая форма плана информационно-просветительской работы: 

План информационно-просветительской работы 

Направления 

информацион 

но-просветитель 

ской работы 

Задачи 

информацион 

но-просветитель 

ской работы 

Содержание 

информацион 

но-росветитель 

ской работы 

Формы 

проведения 

информацио 

нно- 

просветител 

ьской 

работы 

Сроки 

проведения 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при 

наличии), 

должность 

педагогического 

работника 
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II. Механизмы реализации программы 

8. Для реализации требований к ПКР, обозначенных во ФГОС ООО, может быть создана 

рабочая группа, в которую наряду с учителями-предметниками целесообразно включить 

следующих специалистов: педагога-психолога, социального педагога, учителей- дефектологов 

(сурдопедагогов), воспитателей, тьюторов и других педагогических работников. 

9. ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

9.1. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности 

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

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

рекомендаций. 

9.2. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с нарушениями слуха, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются её 

направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям 

реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 

9.3. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации, методическими объединениями педагогических 

работников; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь оказывается 

обучающимся с нарушениями слуха на основании заявления или согласия в письменной форме 

их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь 

обучающимся с нарушениями слуха регламентируются локальными нормативными 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). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 

медицинскими работниками, работниками, в том числе организаций дополнительного 

образования, социальной защиты. 

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

в том числе в “Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы” обучающихся и 

рабочих программах специальных коррекционно-развивающих курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями дополнительного 

образования, здравоохранения, социальной защиты. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности. При организации дополнительного образования на основе адаптированных 

программ разной направленности (например, художественно- эстетической, спортивно-

оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, их индивидуальных 
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особенностей. 

В образовательной организации, с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха, педагогическими работниками совместно со всеми 

участниками образовательных отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные 

планы. Реализация индивидуальных учебных планов может осуществляться условиях 

временного использования (при необходимости) дистанционных образовательных технологий, в 

том числе видеоконференцсвязи (с учётом возможностей каждого обучающегося), а также при 

поддержке тьютора образовательной организации. 

 

 

III Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение специализированных условий обучения и воспитания (определение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушениями слуха, их индивидуальные особенности); 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

сурдопедагогических технологий, в том числе информационных, для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности и доступности; 

применение с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся специальных сурдопедагогических методов, приемов, средств 

обучения, специальных сурдотехнических средств, включая средства электроакустической 

коррекции слуха (на основе аудиолого-педагогических рекомендаций) - звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования (стационарной или беспроводной, например, FM- 

системы), индивидуальных средств слухопротезирования обучающихся (индивидуальных 

обеспечение развития словесной речи (устной и письменной) с учетом индивидуальных 

особенностей обучающихся при применении специальных методов, приемов и средств обучения; 

развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на 

основе планомерного введения в более сложную социальную среду, расширения повседневного 

жизненного опыта, социальных контактов обучающихся; 

обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

окружающими людьми - со слышащими и с лицами, имеющими нарушение слуха, за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства при использовании 

в межличностном общении средств коммуникации (словесной речи или жестовой), доступных ее 

участникам и способствующих достижению взаимопонимания; 

обеспечение участия обучающихся с нарушениями слуха в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, в том 

числе совместных со слышащими сверстниками; 

обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм. 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы, в том числе индивидуализированные, психолого-педагогической и социально- 

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности учителя-
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предметника, учителя-дефектолога (сурдопедагога), педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями- дефектологами 

(сурдопедагогами), а также педагогическими работниками (в том числе учителями- 

предметниками), имеющими специальную подготовку в области сурдопедагогики. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по соответствующей 

должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 2.2.1). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО 

(вариант 2.2.1), должны обладать профессиональными компетенциями в области организации и 

осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с 

нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных 

особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки 

учебно-методической документации. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально- 

технической базы, позволяющей создать адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с нарушениями 

слуха в здания и помещения образовательной организации, а также организацию их пребывания, 

учебной и внеурочной деятельности, использование в образовательно-коррекционном процессе 

сурдотехнических средств, включая звукоусиливающую аппаратуру коллективного пользования 

(стационарную или беспроводную) и индивидуальные средства слухопротезирования 

обучающихся (индивидуальные слуховые аппараты или кохлеарные импланты, кохлеарный 

имплант и индивидуальный слуховой аппарат) с учетом аудиолого-педагогических 

рекомендаций, применение ассистивных технологий. 

Информационное обеспечение. 

Важным условием реализации ПКР является создание информационной образовательной 

среды, на этой основе, при необходимости, временное использование дистанционной формы 

обучения с использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических работников, 

обучающихся, их родителей (законных представителей) к сетевым источникам информации, к 

информационно-методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и 

рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, 

мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих особенности и особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха. 

Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха при реализации их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, достижение планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, доступность и открытость для 

обучающихся, их родителей (законных представителей). 

 

IV. Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 
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определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

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

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных 

достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

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

обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционно-развивающих курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППК 

образовательной организации с учетом рекомендаций ТПМПК и ИПРА; 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося, в том числе уровня его слухоречевого развития, при переходе на уровень 

основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а 

также не реже одного раза в полугодие; 

систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и внеурочной 

деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

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

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с общественными 

организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень основного общего 

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

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР проводится 

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

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями- предметниками, классными 

руководителями, воспитателями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной 

организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио 

достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная 

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

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

каждой методике психолого-педагогического обследования. 

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла – значительная 

динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - 

отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППК 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

2.4. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ 

1. Пояснительная записка. 

Программа воспитания МАОУ СОШ НьюТон (далее – Программа) разработана на основе 

примерной Программы воспитания в соответствии с методическими рекомендациями по 

разработке Программы воспитания, утверждённых 02.06.2020 года на заседании 
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Федерального учебно-методического объединения по общему образованию. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе, а также решение 

проблем гармоничного вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных результатов, 

определенные Федеральными государственными образовательными стандартами (далее - ФГОС) 

общего образования, формирование у школьников системных знаний о различных аспектах 

развития России и мира. 

Программа воспитания является частью Основных образовательных программ НОО, 

ООО, СОО МАОУ СОШ НьюТон. 

Воспитательная программа показывает, каким образом педагогические работники школы 

реализуют воспитательный потенциал их совместной с обучающимися деятельности и тем 

самым делают школу воспитывающей организацией. В Программе описаны формы и методы 

работы 

с обучающимися. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

МАОУ СОШ НьюТон является одним из старейших учебных заведений г. Чайковского, в 

которой обучаются свыше 1000 учащихся. Это дети из разных социальных категорий семей: из 

полных и неполных семей, многодетных, малоимущих; имеющих разные группы здоровья, в том 

числе дети с ограниченными возможностями развития и дети с инвалидностью. 

В школе за долгие годы её существования сложились очень крепкие традиции воспитания 

как основы воспитания в школе: 

- ученического самоуправления: инициирование, обсуждение, организация и 

проведение, анализ дел; традиционные дела: День Учителя – день самоуправления, Сборы 

лидеров, День Здоровья, акции «Дедморозим» и «Помоги братья меньшим!» 

-патриотического воспитания: на протяжении всей истории в школе осуществляет свою 

деятельность военно – исторический музей им. 10 гвардейского Уральского Добровольческого 

Танкового Корпуса; с 1988 года все участники образовательных отношений чтят память А. М. 

Сабурова – выпускника, участника боевых действий в Афганистане; организуются традиционные 

дела в рамках месячника патриотического воспитания; недели солдатской славы (май); 

проводятся акции; школьный конкурс «Звезды Великой Победы» (1 раз в 5 лет), «Смотр строя и 

песни». 

- творческого развития: на протяжение многих лет действуют образцовая вокальная 

студия “Тарарам”, школьный хоровой коллектив, вокальные ансамбли; стало традицией 

проведение творческих конкурсов «Созведие талантов», «Битва хоров», «Поём вместе с мамой». 

- спортивно-оздоровительной деятельности:  деятельность школьного спортивного 

клуба 

«Спортлайф», Общешкольный День здоровья (3 раза в год), акция «Мы за ЗОЖ», турслет 

Традиционными стали организация: 

- социально-значимой деятельности учащихся: праздничные концерты для жителей 

микрорайона и педагогов; новогодние праздники для младших школьников силами студийцев 

«Тарарам»; традиционные благотворительные акции «В Новый год войдем с добром!», 

«Ветеран рядом!», «Забота», «Сохраним природу Прикамья!», проведение мероприятий для 

дошкольников; реализация социальных проектов по улучшению пространства школы, 

микрорайона, города и др.; 

- подведение итогов года: конкурс Портфолио, «Ученик года», «Класс года» и 

поощрение лучших учащихся, родителей, педагогов школы: праздник «Успех года». 

Наряду с традиционными формами организации деятельности в воспитательный процесс 

школы встраиваются новые, современные формы: киноуроки, челенджи, флэшмобы, квесты и др. 
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В связи с цифровизацией образовательного процесса используются информационные, 

развивающие интернет-платформы;  онлайн-  форматы  организации  и  проведения  

событий  (8-дневный «Школьный марафон», дистанционные конкурсы чтецов, вокалистов и 

т.д.) Спецификой образовательного процесса в МАОУ СОШ НьюТон является: 

наличие кадетских классов; классов с технической, естественнонаучной и социально- 

экономической направленностью уровня ООО. 

Особенностью организуемого в школе воспитательного процесса является его построение 

на содержании деятельности Общероссийской общественно – государственной детско- 

юношеской организации «РДШ». 

Ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий 

по отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Положительную роль в воспитательном процессе играет то, что за годы существования 

школы появились школьные династии учеников (учились родители, бабушки, братья и т. п.) Эта 

особенность способствует формированию благоприятного микроклимата, доверительных 

отношений, укреплению традиций, лучшему взаимопониманию родителей, учащихся и педагогов. 

Процесс воспитания в МАОУ СОШ НьюТон основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников; 

целостность процесса воспитания, который обеспечивает системность, преемственность 

воспитания, взаимосвязанность всех его компонентов; 

средовой подход, воспитывающий и мотивирующий т к обновлению и развитию 

образовательной среды школы, изменяющий личность воспитанника к лучшему; 

деятельностный подход, при котором активное командное взаимодействие и 

сотрудничество в школьных событиях и социальных практиках помогает в раскрытии 

индивидуальности каждого воспитанника; 

принцип взаимодействия, способствующий реализация творческих социальных 

проектов в сотрудничестве с семьями обучающихся, организации основных совместных дел 

обучающихся и педагогических работников, направленных на преобразование окружающего 

мира и своей жизни. 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Педагогический коллектив МАОУ СОШ НьюТон видит своих выпускников-

воспитанников высоконравственными, творческими, компетентными гражданами России, 

принимающих судьбу Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и 

будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа Российской Федерации. 

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

общества ценностях (таких как СЕМЬЯ, ТРУД, ОТЕЧЕСТВО, ПРИРОДА, МИР, ЗНАНИЯ, 

КУЛЬТУРА, ЗДОРОВЬЕ, ЧЕЛОВЕК) общей целью воспитания в МАОУ СОШ НьюТон 

является – создание благоприятных условий для личностного развития обучающихся, 

проявляющееся: 

- в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе 

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

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

развитии их социально значимых отношений); 

- в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 
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применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников школы не на обеспечение 

соответствия личности обучающегося единому уровню воспитанности, а на обеспечение 

позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание усилий 

педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого обучающегося 

по своему саморазвитию. Такое сотрудничество, партнерские отношения являются важным 

фактором успеха в достижении цели. 

Единство целей воспитания обеспечивает позитивную динамику развития личности, 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

на уровне НОО: 

создание благоприятных условий для усвоения младшими школьниками базовых норм 

поведения в обществе, правил и традиций через систему общешкольных дел, праздников, 

образовательных экскурсий по малой родине, детско-родительских событий и клубов, курсов 

внеурочной деятельности, систему классных часов, игр, участия в социальных практиках, 

поведение взрослых-личный пример педагога. 

Знание норм и традиций поведения младших школьников станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие: 

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

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

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

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

страну; 

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

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

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

водоемы); 

– проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные 

вопросы, не прибегая к силе; 

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

– быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

– соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни; 

– уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду, стремиться 

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

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

иной национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, 

людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят, уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

На уровене ООО: 

Создание благоприятных условий для личностное развитие школьников, 

проявляющееся в развитии социально значимых отношений школьников и ценностных 

отношений к семье, труду, Отечеству, природе, миру, знаниям, культуре, окружающим 

людям и самим себе через социальные практики, проектную и волонтерскую деятельность, 



96 

 

школьное самоуправление, деятельность РДШ, образовательные события, музейное дело, 

профильные лагеря, курсы внеурочной деятельности, профессиональные пробы, через клубную 

деятельность, участие в олимпиадах и конкурсах, акциях. 

Ценностные отношения: 

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

– к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

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

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

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

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека; 

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

– к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

– к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

– к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества; 

– к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее. 

На уровене СОО: 

Создание благоприятных условий для приобретения школьниками опыта 

осуществления социально значимых дел, участия в гражданских инициативах для жизненного 

и профессионального самоопределения через участие в волонтерском движении, 

производственных практиках и профессиональных пробах, социальных практиках и проектах, 

школьном самоуправлении, РДШ, исследовательской деятельности; благотворительных акциях, 

музейное дело, олимпиадах, конкурсах. 

Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

– трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции; 

– опыт природоохранных дел; 

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

– опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

– опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения; 

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

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

волонтерский опыт; 

– опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 
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Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1. Использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, 

поддерживать использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися 

2. Расширять воспитательный потенциал курсов внеурочной деятельности через 

кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по школьным программам 

внеурочной деятельности (школьные медиа, музей и др.), используя в своем содержании 

Всероссийские проекты и мероприятия по направлениям РДШ и проекты социальной, 

гражданско- патриотической направленности. 

3. Реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в 

школьном сообществе. 

4. Поддерживать и развивать школьные традиции, как среду формирования 

духовной ориентации подростков, основанные на принципах нравственных и поведенческих 

ценностей, вовлекая воспитанников в новые коммуникативно-деятельностные пробы и практики. 

5. Расширять возможности профессионального самоопределения обучающихся 

через профессиональные пробы и практики, творческие мастерские, курсы внеурочной 

деятельности, образовательные события; профильное образование. 

6. Развивать систему школьного самоуправления и детских общественных 

организаций: первичного отделения Российского движения школьников, Юнармии; кадетское 

движение. 

7. Развивать открытое образовательное пространство социального и сетевого 

партнерства 

«Школа – родители – общественность – субъекты профилактики». 

8. Реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие разновозрастных и классных сообществ в жизни школы, 

используя инновационные практики воспитания в рамках реализации проекта «Киноуроки в 

школах России». 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. КЛАССНОЕ РУКОВОДСТВО 

Миссия классного руководителя в современной школе заключается в создании условий 

для саморазвития и самореализации личности каждого обучающегося и успешной его 

социализации; организации системы отношений через разнообразные виды воспитывающей 

деятельности классного коллектива 

Осуществляя классное руководство, педагог в школе организует работу с коллективом 

класса; индивидуальную работу с обучающимися класса; работу с учителями - предметниками; 

работу с родителями (законными представителями) 

Направления деятельности классного руководителя:  

Работа с классным коллективом 

1. Инициирование, мотивация и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, осуществление педагогического сопровождения и оказание необходимой помощи детям в 

их подготовке, проведении и анализе. Рейтинговый экран по участию в жизни класса и школы 

(Участие в общешкольном конкурсе «Класс года» в соответствии с планом воспитательной 

работы школы. 

2. Педагогическое сопровождение ученического самоуправления класса, детской 

социальной активности, в том числе и РДШ; 

3. Поддержка детских инициатив и их педагогическое сопровождение 
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4. Организация интересных и полезных для личностного развития совместных дел с 

обучающимися класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно- 

нравственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие: 

- вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, 

– установить и упрочить доверительные отношения с обучающимися класса, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

5. Проведение классных часов (тематических, проблемных, организационных и т. д) как 

часов плодотворного и доверительного общения педагога и школьников, основанных на 

принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения. 

6. Проведение киноуроков в рамках всероссийского народного проекта «Киноуроки в 

школах России», направленных на воспитание у школьников внутренних, нравственных качеств 

личности, результатом которых является проведение социальных практик, реализуемых в 

соответствии с тематикой просмотренных киноуроков. 

7. Сплочение коллектива класса через: 

-игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

- однодневные и многодневные походы, экскурсии, сплавы, организуемые классным 

руководителям и родителями; 

-проведение праздников в классе, подготовленные ученическими микрогруппами, 

- творческие подарки, сюрпризы (Тайный друг), 

- внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса. 

- традиции класса: «День рождения класса», «Девишник», творческий отчет по итогам 

года, «Мальчишник», акции «Письмо солдату», «Уютный класс» и т. д. 

- Выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе: создание 

символики класса (гимн, герб, флаг, Устав, отличительные элементы школьной формы) 

Индивидуальная работа с учащимися: 

1. Изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых 

педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным 

психологом; 

2.  Поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется 

классным руководителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить; 

3. Индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими 

личных рефлексивных портфолио «Дневник личных достижений», в которых фиксируются 

учебные, творческие, спортивные, личностные достижения и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируются, а в конце 

года –анализируются успехи и неудачи. 

4.  Мотивация ребенка на участие в жизни класса, школы, на участие в РДШ и 

самоуправлении; 

5.  Мотивация школьников совместно с учителями-предметниками на участие в 

конкурсном и олимпиадном движении (Участие в защите портфолио и общешкольном 

конкурсе «Ученик года» в соответствии с планом воспитательной работы школы) 
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6. Коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

1. Посещение уроков учителей – предметников, консультации классного руководителя, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися 

2. Организация мини-педсоветов по проблемам класса 

3. Привлечение учителей к участию в родительских собраниях для объединения усилий в 

деле обучения и воспитания детей 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями 

1) Регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей. 

2) Помощь родителям в регулировании отношений между ними и учителями-

предметниками. 

3) Организация родительских собраний как очно, так и в режиме онлайн 

4) Создание и организация родительского комитета 

5) Привлечение родительской общественности к участию в жизни классного коллектива 

и школы (проведение совместных праздников, соревнований, конкурсов и т.д., в качестве 

экспертов) 

6) Педагогическое просвещение родителей через создание родительских клубов, 

консультации узких специалистов школы, встречи со специалистами ЧГО по проблемам 

воспитания, с возможностью использования цифровых ресурсов и онлайн – услуг; 

В качестве содержания работы классного руководителя используются: 

по направлению деятельности РДШ: 

1.  онлайн-курсы Корпоративного университета РДШ, размещенные на сайте 

https://rdsh.education/: 

2. контент-агрегатор воспитательных практик «Ежедневно с РДШ» 

(https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/) — специальный сервис сайта Корпоративного 

университета РДШ, аккумулирующий практику проектов, мероприятий, конкурсов и других 

активностей РДШ) в рамках всероссийского народного проекта «Киноуроки в школах России» 

https://kinouroki.ru/ 

 

3.2. ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Школьный урок как звено системы обучения обладает определенным 

воспитательным потенциалом – совокупностью имеющихся возможностей для 

воспитания учащихся. 

Воспитательный потенциал урока включает следующие группы возможностей: 

● установление взаимоотношений субъектов деятельности на уроке как отношений 

субъектов единой совместной деятельности, обеспечиваемой общими активными 

интеллектуальными усилиями; 

● организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе поисково- 

исследовательской, на разных уровнях познавательной самостоятельности (в этом и заключается 

важнейшее условие реализации воспитательного потенциала современного урока - активная 

познавательная деятельность детей); 

● использование воспитательных возможностей предметного содержания через подбор 

соответствующих дидактических ресурсов: тексты, задачи, проблемные ситуации. 

Для реализации воспитательного потенциала урока в школе используются следующие 

методы, приемы и формы работы. 

https://rdsh.education/
https://rdsh.education/koncepciya_agregatora/
https://kinouroki.ru/
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Целевые приоритеты школы Методы и приемы, формы работы 

Установление доверительных 

отношений между учителем, 

учениками 

Использование активных форм с соревновательной основой 

(игра- путешествие, ролевые игры, дискуссия). Поощрение, 

поддержка, похвала, просьба, поручение. 

Побуждение школьников 

соблюдать на уроке 

общепринятые нормы 

поведения 

Часы общения школьников со старшими и сверстниками, 

соблюдение учебной дисциплины, обсуждение норм и правил 

поведения, личный пример педагога 

Привлечение 

Внимания школьников к 

Ценностному аспекту 

изучаемых на уроках явлений. 

Использование воспитательных 

возможностей содержания 

учебного предмета 

Обсуждение, высказывание обоснование, мнения и его анализ 

явлений 

Демонстрация примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, 

через подбор соответствующих текстов для чтения (в том числе 

медиа - текстов), задач для решения, проблемных ситуаций для 

обсуждения в классе на основе действенных примеров (А. С. 

Сабурова – выпускника, участника боевых действий, 

педагогов -  участников ВОВ, ветеранов пед. труда, уральских 

танкистов, личного опыта учителя, ученика и т. д.); в 

рамках школьных акций и событий, посвященных 

знаменательным датам (Юбилей города Чайковского, 75 лет 

Великой Победе, месячник патриотического воспитания, 

акции «Мы за ЗОЖ!», «За экологическую безопасность» и 

др. ); в соответствие с календарём образовательных событий; 

включение кадетского компонента в урочную деятельность в 

кадетских классах; проведение тематических уроков: Мужества 

Обучение командной работе и 

самостоятельной работе. 
Цифры, Безопасности в сети интернет и др.; музейные, 

библиотечные уроки. Проведение школьных уроков с 

использованием видео трансляции с примерами патриотизма на 

сайте ВОСПИТАЙ-ПАТРИОТА.РФ 

Применение на уроке интерактивных форм работы учащихся 

(интеллектуальные игры, круглые столы, дискуссии, групповая 

работа, работа в парах), проектно – исследовательская 

деятельность. 

Создание ситуации получения 

социально-Значимого опыта 

сотрудничества и взаимной 

Организация шефства («взять на буксир)»; организация 

деятельности на уроках в парах, тройках по принципу 

взаимообучения; проведение уроков обучающимися. 

https://vospitai-patriota.ru/
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помощи развитие 

познавательной и творческой 

активности, инициативности 

обучающихся в различных 

сферах предметной 

деятельности, раскрытия 

творческих способностей 

обучающихся с разными 

образовательными 

возможностями 

Использование ИКТ и дистанционных образовательных 

технологий обучения (цифровые платформы, тренажеры, 

тесты. зачеты в электронных приложениях, мультимедийные 

презентации, онлайн- конференции и т. д.); реализация 

обучающимися индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов; организация предметных и 

метапредметных образовательных событий(“проектная 

задача”), индивидуальный подход. 

В качестве дидактического материала уроков можно использовать онлайн-курсы 

Корпоративного университета РДШ (сайт – rdsh.education): «Основы социального 

проектирования», «Совместное лидерство», «Фотостудия РДШ», «Анимация онлайн»); 

«Впорядке», «Экологическое мышление», «Формирование гражданской идентичности 

у обучающихся 4-11 классов» 

3.3. КУРСЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Личностно развивающее, воспитывающее содержание внеурочной деятельности – это 

содержание, побуждающее ребенка усвоить те или иные социально значимые знания, 

выработать в себе то или иное социально значимое отношение, приобрести тот или иной опыт 

социально значимых дел. 

Курсы внеурочной деятельности в школе организуются в соответствии с 

определяемыми Федеральным государственным образовательным стандартом пятью 

направлениями развития личности: духовно -нравственное, физкультурно-спортивное и 

оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное в формах, отличной 

от урочной: кружки, секции, клубы, объединения, факультативы 

Исходя из цели воспитания: личностное развитие обучающихся, от начального 

общего образования к среднему общему образованию, сохраняя преемственность, в школе 

выстроена система курсов внеурочной деятельности 

Духовно - нравственное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание нравственных чувств и этического сознания; гражданственности и патриотизма, 

формирование активной жизненной позиции и правового самосознания младших школьников, 

формирование позитивного отношения к базовым ценностям общества. 

уровень НОО ООО СОО 

курсы «Чтение с увлечением», 

«Грамотный читатель. «Обучение 

смысловому чтению», «Читай- ка», 

«Увлекательное чтение», смысловое 

чтение «Такса». «Мой край родной», 

«Мой Пермский край», «Краеведение» 

«Что такое Родина» 

«Основы православной 

культуры», 

«Спикеры», 
«Краеведение» 

«Дискуссионны

й клуб», 

«Дебаты» 

 Военно- исторический музей 

им. 10 гв. УДТК 
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Социальное направление: курсы внеурочной деятельности ориентируют на начальные 

представления о моральных нормах и правилах нравственного поведения, воспитание 

ценностного отношения к окружающей среде, людям; формирование социально-трудовой 

компетенции и компетенций социального взаимодействия, получение элементарных 

представлений о значении участия человека в общественно-полезной деятельности. 

уровень НОО ООО СОО 

курсы Скретч Школа 

докторов природы 

«Школа блогеров» 

«Выбор профессии», 

ДЮП 

«Летняя полевая 

практика». 

ЮИД  

Школа лидера Школьная телестудия 

Юный журналист 

Общеинтеллектуальное направление: курсы внеурочной деятельности, направленные 

на воспитание творческого и ценностного отношения к учению, труду; развитие 

интеллектуально- творческого потенциала 

уровень НОО ООО СОО 

курсы «Я-исследователь», «Интеллектуальные 

витаминки», «Умники и умницы», 

«Занимательная грамматика», 

«Занимательная математика», 

«Математика с увлечением», 

«Занимательный русский язык»,«Развивай-

ка», «Интеллектуальные игры», 

«Робототехника», «Интеллектуальный 

клуб», «36 занятий для будущих 

отличников», «Все узнаю! Все смогу!», 

«Расчетно- конструкторское бюро», 

«Тайны планеты Земля», «Математическая 

шкатулка», «Учусь создавать проект», 

«Грамотейка», «Занимательный 

окружающий мир», «Мир вокруг нас», 

«Смысловое чтение», «Публичное 

пыступление», «Моделирование». 

«Публичное 

выступление», 
«Моделирование», 

«Смысловое чтение», 

«Занимательная 

математика», 

«Робототехника», 

«ПрИД», 

«Занимательная 

математика» 

«Олимпус», 

«Немецкий 

язык» 

«3D 

моделирование», 

«Я- инженер», 

«IT- 

специалист», 

«Робототехника», 

«Финансовая 

грамотность», 

«Менеджмент 

управления», 

«Бизнес- кидс», 

«Я-медик», 

«Я-тренер», 

«Переводоведени

е» 

Общекультурное направление: курсы, направленные на развитие эмоциональной 

сферы ребенка, чувства прекрасного, творческих способностей, воспитание нравственных 

чувств, формирование основ культуры общения и поведения; коммуникативной и 

общекультурной компетенций 

уровень НОО ООО СОО 

курсы «Волшебный сундучок», изостудия 
«Добрый взгляд», 

«Музыкальный калейдоскоп» В мире 

информации «Школа вежливых наук» 

Музыкальная 

шкатулка 

 

 образцовая вокальная студия “Тарарам”, театр моды “Душечка” 
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Спортивно – оздоровительное направление: курсы направленные на физическое развитие 

школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к здоровому 

образу жизни, формирование мотивации к сохранению и укреплению здоровья, в том числе через 

занятия спортом. В рамках деятельности ШСК «Спортлайф» организованы секции на всех уровнях 

образования 

уровень 

 

НОО ООО СОО 

курсы 

 

Подвижные 

Игры, Ритмика, Подготовка 

к 

ГТО 

«Основы 

туризма». 

стрельба 

«Волейбол» 

 Баскетбол, Юные чемпионы 

Футбол, шахматы  

 Юные чемпионы 

Для кадетских классов дополнительно организована деятельность курсов: «Познай себя», 

«Этика и этикет», «Хореография», Строевая подготовка, огневая подготовка, Физическая 

подготовка, Медицинская подготовка, Общевоинские уставы, История кадетства. 

Каждое направление внеурочной воспитательной работы и её тематическое наполнение 

направлено на обогащение опыта коллективного взаимодействия ребенка в различных видах 

деятельности. 

 

Результатом деятельности внеурочных курсов становятся: 

организованные школьные события и традиции: детско-родительские клубы по 

направлениям: «Заврики», «Грамотейка», «Этот удивительный мир», лагерь для одаренных детей 

«УмКа» (умные каникулы); образовательное события: «КЛИП», «Весенний переполох»; 

конкурс Портфолио; метапредметная олимпиада, олимпиада «Scratch» (IT направление); 

конференция проектных и исследовательских работ; образовательные практики: «SMART-

START», «Карта ВУЗов»; День «ИКС», «Эдвайс», «Мы знаем, город будет…», «Музейный 

десант»; «Школьный марафон детства» (в дистанционном режиме); творческие конкурсы: Битва 

хоров, Конкурс «Поём с мамой», «Созвездие талантов»; реализация социальных проектов; летние 

сетевые площадки на базе партнеров; походы выходного дня с родителями; спортивные 

состязания, Дни здоровья; Сборы лидеров; традиционные благотворительные акции «В Новый год 

войдем с добром!», «Поздравь ветерана» и др.; 

участие в конкурсах различных уровней и направленности. 

3.4. ПРОФОРИЕНТАЦИЯ 

Профориентационная работа в школе организована путем совместной деятельности 

педагогов и учащихся и включает в себя профессиональное просвещение, диагностику, анализ и 

консультирование по вопросам профориентации, организацию профессиональных проб 

обучающихся. 

Основная задача такой деятельности - подготовить учащихся к осознанному выбору своей 

будущей профессии (профессионального направления); помочь сориентироваться в мире 

современных профессий, учитывая потребности в кадрах и востребованность профессий в 

действительности. 

Профориентационная работа в школе осуществляется через следующие формы и виды 

деятельности: 
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● Классные часы по теме профориентации обучающихся, направленных на знакомство с 

миром профессий, осознанный выбор направления профессиональной деятельности, оказание 

помощи в профсамоопределении, об особенностях поступления в СПО и ВУЗы, 

● Профориентационные уроки по предметам (технология, ИЗО, окружающий мир, 

география, биология, химия, физика, математика, иностранный язык, ОБЖ, обществознание), где 

происходит знакомство с профессией с точки зрения интеграции предметов, встреча с 

профессионалами в т.ч. из числа родственников, экскурсии на предприятия, 

● Проведение предметных недель и олимпиад; 

● Практики и проекты профориентационной направленности на профильных предметах; 

● Курсы внеурочной деятельности: «Выбор профессии», «Школьная телестудия», 

«Юный журналист», «Я-инженер», «IT-специалист», «Робототехника», «Финансовая 

г рамотность», «Менеджмент управления», «Бизнес-кидс», «Я-медик», «Я- тренер»; 

● Профориентационные деловые игры, образовательные события, которые помогают 

учащимся расширить знания о профессиях, преимуществах и недостатках разных профессий, 

узнать о взаимосвязи школьных предметов с видом профессии (образовательная картография, 

деловая игра «УИП старшей школы»), 

● Просмотр всероссийских открытых онлайн-уроков «ПроеКТОриЯ», 

(http://proektoria.online.ru); 

● участие обучающихся во всероссийских проектах «Билет в будущее», http://bilet- 

help.worldskills.ru/, «Большая перемена» https://bolshayaperemena.online/; Всероссийского проекта 

РДШ «Профориентация в цифровую эпоху» - одноименный онлайн-курс на сайте 

Корпоративного университета РДШ https://rdsh.education 

● участие в днях открытых дверей СПО, ВУЗов, посещение профориентационных 

выставок, 

● работа обучающихся в школьном лагере, где пробуют себя в роли вожатых, 

● участие в профориентационных тестированиях (в т.ч. онлайн вне школы, внутри 

школы), 

● проведение дня науки, где обучающиеся с 8 класса могут на практике познакомиться с 

профессией, попробовать себя в роли специалиста, 

● прохождение профессиональных проб, проводимых СПО, ВУЗами, а так же 

организациями, 

● совместная работы классного руководителя и обучающихся с Атласом профессий 

http://atlas100.ru/, изучение интернет-ресурсов: Яндекс- 

практикумhttps://praktikum.yandex.ru/,Профгидhttps://www.profguide.io/professions/, 

Учебный центр GeekZ https://geekz.ru/#rec207203525, анализирование и проектирование 

профессионального будущего, 

● консультации школьного психолога для обучающихся и их родителей по вопросам 

склонностей и способностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

● освоение обучающимися основ профессий в рамках различных профориентационных 

курсов и курсов внеурочной деятельности (курсов по выбору), включенных в основную 

образовательную программу школы, 

● ранняя профориентация в кадетских классах; 

● взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

профориентации обучающихся (проведение родительских собраний: общешкольных, классных; 

http://proektoria.online.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
http://bilet-help.worldskills.ru/
https://bolshayaperemena.online/
https://rdsh.education/
http://atlas100.ru/
https://praktikum.yandex.ru/
https://www.profguide.io/professions/
https://geekz.ru/#rec207203525
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индивидуальные консультации с родителями по вопросу выбора профессий, учебного заведения 

учащимися; участие в организации экскурсий, профпроб). 

3.5. САМОУПРАВЛЕНИЕ 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации через участие в делах школы и класса и анализа проводимых 

дел. 

Детское самоуправление в МАОУ СОШ НьюТон осуществляется следующим образом: 

на уровне школы: 

через деятельность школьного парламента, объединяющего президента школы, 

премьер – министра, кабинет министров, обеспечивающего организационные, информационные и 

представительские функции на уровне школы и внешкольном уровне, командиров классов. 

Деятельность Школьного парламента осуществляется через реализацию следующих 

функций: 

– выдвижение кандидатур, заслушивание и рекомендации для участия в работе 

парламента школы; 

– участие в планировании работы и анализе проведенных общешкольных дел, 

акций, соревнований; 

– участие в рассмотрении вопросов о внесении изменений в Устав, локальные акты школы; 

– изучение мнения обучающихся по актуальным вопросам школьной жизни; 

– участие в разрешении вопроса о награждении обучающихся, занесении на доску Почета. 

Кабинет министров: 

- инициирует и организует проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, праздников, флешмобов и т.д.); участие детей в конкурсах, 

акциях, Всероссийских днях единых действий, проектах Российского движения школьников; 

– координирует деятельности школьных и классных министерств; 

– организует общешкольные мероприятия, распределяет поручения по их проведению; 

– организует и контролирует дежурство по школе; 

– представляет интересы обучающихся на заседаниях школьного парламента и 

Педагогического совета школы; 

Функции Министерств: 

● Здравоохранения: 

1. Пропаганда среди учащихся здорового образа жизни 

2. Организация и проведение спортивных мероприятий 

3. Выявляют и поощряют лучших спортсменов 

● Культуры: 

1. Организуют работу совместно с представителями классных министерств коллективные 

творческие дела и мероприятия. 

2. Являются инициаторами и организаторами всех творческих и досуговых мероприятий в 

школе. 

3. Содействуют нравственному патриотическому воспитанию учащихся, формированию у 

них уважения и любви к школе и городу. 

● Труда: 
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1. Организуют работу совместно с классными министерствами в сфере 

оформительско- художественной работы 

2. Являются ответственными за оформление школы 

3. Являются инициаторами проведения мастер классов для учащихся разных возрастов. 

4. Организация трудовых десантов и акций. 

● Внутренних дел (ДИП): 

1. Оказывают помощь в организации дежурства по школе 

2. Следят за соблюдением внешнего вида учащихся 

3. Отвечают за организацию проведения акций 

4. Отвечают за порядок и дисциплиной в школе и на мероприятиях 

5. Занимаются профилактикой правонарушений в школе 

6. Знакомство учащихся с внутренним распорядком и уставом школы 

● Печати и информации: 

1. Объединяет и координирует деятельность школьных медиа. 

2. Являются ответственными за выпуск постов и афиш к мероприятиям 

3. Организуют фото и видеосъёмку мероприятий и конкурсов 

4. Организуют и создают видеоролики, интервью и т.д. к предстоящим мероприятиям 

5. Доносят информацию до министерств классов 

● Образования: 

1. Контролируют успеваемость обучающихся в школе 

2. Принимают участие в награждении и выявлении одаренных детей 

3. Организуют помощь неуспевающим учащимся; в организации и проведении олимпиад 

школьного уровня и образовательных конкурсов и мероприятий для обучающихся. 

на уровне классов: 

● через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

командиров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его деятельность с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей; 

● через деятельность министерств класса, отвечающих за различные направления работы, 

реализуемые в процессе выполнения следующих функций: 

1. Планирование и анализ общеклассных дел, конкурсов, соревнований, акций; 

2. Организация дежурства по классу и школе; 

3. Выпуск и работа классного уголка; 

4. Делегирование обучающихся для работы в школьном парламенте, РДШ. 

5. Активизация обучающихся класса для занятости в свободное время; 

6. Представление кандидатур, обучающихся для награждения; 

7. Отчетность о работе министерств класса, командиру класса в конце каждого триместра. 

На индивидуальном уровне через: 

1. Участие в планировании, организации и анализе проведенных общешкольных, 

внешкольных, классных дел. 

2. Участие в работе профильных отрядов и органов самоуправления класса и школы. 

3. Участие в дежурстве по классу и школе, в трудовых акциях, посадке деревьев и 

саженцев, разбивке цветников. 

4. Участие в работе Советов дел по организации соревнований, конкурсов, 

олимпиад, конференций и т.д. 
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5. Участие в летних практиках и профильных сменах в школьном лагере. 

Поскольку учащимся не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, то 

на уровне класса педагогическое сопровождение в школе осуществляется классным 

руководителем, а на уровне школы - кураторами каждого министерства

 

3.6. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Взаимодействие с родителями или законными представителями обучающихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Главными задачами модуля является 

оказание помощи семье в воспитании детей, психолого - педагогическое просвещение семей, 

коррекция семейного воспитания, организация досуга семьи. 

Для выполнения вышеупомянутой задачи, необходимо: 

1) Привлекать родителей (законных представителей): к участию в управлении школой; 

к организации интересной и полезной деятельности обучающихся, что поможет расширить и 

разнообразить сферу взаимодействия семьи и школы, а детям предоставит новые возможности для 

коммуникации со взрослыми; 

2) Повышать психолого - педагогическую грамотность родителей, что поможет в 

организации эффективного воспитательного процесса в школе, так как позволит избегать 

конфликтов и недопонимания со стороны родителей и поспособствует установлению деловых и 

доверительных отношений между родителями и педагогами. 

Приоритетной формой организации взаимодействия с родителями (законными 

представителями) в МАОУ СОШ НьюТон является совместная деятельность всех участников 

образовательных отношений в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Участие родителей в управлении школой: 

На уровне школы: 

- Совет родителей, участвующий в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и социализации детей; 

- Школьная конфликтная комиссия 
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- Школьная комиссия контроля за качеством питания в столовой 

На уровне класса: 

Классные родительские комитеты 

Вовлечение родителей или законных представителей в образовательный процесс. 

На уровне школы: 

- День открытых дверей для будущих первоклассников – 1 раз в год 

- Вечер вопросов и ответов для обучающихся 1-11 классов – 1 раз в триместр (встречи 

родителей с учителями – предметниками, узкими специалистами, администрацией по вопросам 

воспитания и обучения обучающихся) 

- Родительский день – 2 раза в год (посещение уроков и внеурочных занятий в течение 

дня) 

- Деятельность инициативных групп родителей по вопросам организации УВП школы 

(Школьная форма, организация питания, одаренные дети, имидж школы и т. д.) 

- Ежегодные родительские конференции 

- Детско- родительские клубы по интересам: «Заврики», «Грамотей - ки», «Этот 

удивительный мир» 

- Общешкольные родительские собрания по параллелям, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания обучающихся; 

- социальные сети и чаты, в которых обсуждаются интересующие родителей (законных 

представителей) вопросы (ВК - Совет родителей, МАОУ СОШ НьюТон; школьный сайт), в том 

числе с использованием материалов РДШ; 

- традиционные праздники, мероприятия и конкурсы: «Турслет», «День здоровья», «Поем 

с мамой», «Школьный марафон детства» (онлайн); «Мир профессий», «Папа, мама и я – 

спортивная семья» и др.; 

- чествование родителей лучших учащихся на школьном празднике «Успех года». 

На уровне класса: 

- Родительские собрания 

- Совместная организация классных вечеров, праздников, экскурсий, поездок; оказание 

помощи в реализации социальных практик 

- День Семьи, целью которого является выявление (анкетирование, внутриклассные 

фестивали семей и т.д.) и презентация (стенгазеты, фотоколлажи, ярмарки поделок, мастер-классы) 

интересов разных семей. Итогом проведения подобных Дней Семьи может стать оформление не 

только кабинетов классов, но и школьного фойе/школьных коридоров. А также Дни Семьи помогут 

выявить тех родителей, которых можно привлечь к профориентации обучающихся. 

- Привлечение родителей к социально значимой деятельности школьников 

На индивидуальном уровне: 

- участие родителей в педагогических советах, собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

- помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри 

классных мероприятий воспитательной направленности, в том числе привлечение их в качестве 

экспертов или членов жюри конкурсов чтецов и проектов, Битва хоров и др., организации экскурсий 

га предприятия, проф.проб, социальных практик. 

- индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей (законных представителей). 

Повышение психолого - педагогической компетентности родителей или законных 
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представителей обучающихся 

На уровне школы: 

- Общешкольные родительские собрания (по параллелям), на которых обсуждаются вопросы 

возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы/семинары/круглые столы с приглашением специалистов; 

- «Родительский час» - on-line консультации для родителей, которые проводят специалисты 

ГБУПК «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи», где родителям 

предлагаются приемы взаимодействия с ребенком/подростком, ответы на вопросы об особенностях 

детского поведения, способы преодоления трудностей в детско-родительских отношениях. 

- размещение информации (буклеты, презентации, видео и др.) в родительских группах. 

На уровне класса: 

- Внутриклассные тематические родительские собрания. 

На индивидуальном уровне: 

- индивидуальное консультирование и сопровождение (в том числе с привлечением узких 

специалистов) с целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

- работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

- участие родителей в психолого - педагогических консилиумах, советах профилактики, 

собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием 

конкретного ребенка. 

3.7. ШКОЛЬНЫЙ МУЗЕЙ 

С 1968 г. на базе МАОУ СОШ НьюТон действует Школьный военно-исторический Музей 

имени 10-го Гвардейского Краснознаменного орденов Суворова, Кутузова и Б. Хмельницкого 

Уральского Добровольческого танкового корпуса, целью которого является воспитание 

патриотов через создание особой развивающей среды, в процессе приобщения учащихся к 

героическому прошлому и настоящему нашей страны и как неотъемлемой части государства – 

малой Родины, к традиционной народной культуре. 

Деятельность школьного музея – всегда благотворительная, социально значимая, 

сплачивающая вокруг музея обучающихся разных возрастов. 

Создание музея включало в себя несколько этапов: разработку научной концепции, а 

также большой объем исследовательской, собирательской и оформительской деятельности. В 

результате данная работа вылилась в лаконичный и интересный рассказ об истории 

Уральского добровольческого танкового корпуса. 

Кроме того, в музее собраны и представлены материалы по истории родного края и 

истории школы. 

Материалы школьного музея во многом способствуют формированию ценностного 

отношения учащихся к общественным ценностям, усвоению ими социально значимых знаний, 

приобретению опыта поведения в соответствии с этими ценностями в школе. 

Уникальный музей имени 10-го Гвардейского Уральского добровольческого танкового 

корпуса, стал культурным центром не только школы, но и окружающего социального 

пространства. 

В работе музея используются разнообразные формы и виды организации деятельности 

Формы и виды 

организации 

деятельности 

Содержание деятельности 

Внешкольный уровень: 
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экскурсии передвижные выставки, в любом учреждении города и района; 

Стационарные - для образовательных организаций на базе школьного 

музея; онлайн-экскурсии 

Конкурсы, 

акции 

Участие в конкурсах муниципального и краевого уровней: 

(конкурс школьных музеев, конкурс экскурсоводов, социальных проектов 

и т.д.); 

акциях («Аллея 45 года», Бессмертный полк и т.д.) 

Праздники Выступление на муниципальных праздниках, посвященных, 

Памятным датам в истории Росси, Пермского края, ЧГО 

Проекты Участие в реализация краевого проекта «Юнармеец –
экскурсовод» 

Волонтерская 

деятельность 

Уход и благоустройство территории памятника «Братская 

могила борцов за Советскую власть». 

Школьный уровень 

экскурсии Обзорные (проводятся для первоклассников в сентябре), 

тематические (в течение года для всех обучающихся) 

Общешкольные 

дела 

  

Традиционные викторины, конкурсы, вечера и т. д.: 

День танкиста (сентябрь), В рамках месячника патриотического 

воспитания (февраль); недели солдатской славы (май), День народного 

подвига в Пермском крае по увековечиванию памяти о 10 гв. УДТК - 

проведении Исторического автостопа по истории УДТК «Под танковой 

броней» (11 марта) концерт для ветеранов, тружеников тыла, пенсионеров 

Школьный сайт 

музея (в стадии 

разработки) 

Наполнение сайта содержанием с дальнейшей возможностью 

использования материалов всеми участниками образовательного 

процесса 

Классный уровень 

Классные 

часы 

Подготовка и проведение классных часов на базе музея или с 

использованием материалов музея (презентации, видеоролики, 

передвижные выставки и др.) 

Школьный 

урок 

Подготовка и проведение интегрированных уроков на базе 

музея или с использованием его материалов 

Индивидуальный уровень 

Занятия по 

интересам 

добровольное участие в деятельности музея (актив школьного 

музея); 

проектно-исследовательская деятельность; подготовка и 

выступление с докладами, рефератами; оформление персональных 

выставок рисунков, фотографий, поделок; участие в общешкольных делах, 

волонтерской деятельности; работа школьным экскурсоводом. 

Групповые и коллективные общности, как правило, разновозрастные, при этом учащиеся 

проживают различные социальные роли. Педагоги вовлекают школьников в деятельность, которая 

им интересна, они вместе планируют дело, вместе добиваются результатов, они могут глубже 

познакомиться как с историей России, родного края, города так и с историей школы. 

3.8. ШКОЛЬНЫЕ МЕДИА 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами) – развитие 
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коммуникативной культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, 

поддержка творческой самореализации учащихся. Направление деятельности - освещение наиболее 

интересных и значимых событий из жизни школы; популяризация общешкольных ключевых дел, 

кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления. Объединяет и координирует 

деятельность школьных медиа Министерство информации и печати. 

Работа школьных медиа в МАОУ СОШ НьюТон осуществляется в следующих видах и 

формах деятельности: 

● школьная газета «Переменка» 3-4 кл. (печатный формат), «Классная газета» 5-11 класс 

(электронный формат) для всех участников образовательного процесса (дети, учителя, родители), 

на страницах которой ими размещаются материалы, которые могут быть интересны школьникам; 

организуются конкурсы рассказов, поэтических произведений, сказок, репортажей и научно-

популярных статей; проводятся круглые столы с обсуждением значимых учебных, социальных, 

нравственных проблем; 

● школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, которые осуществляют фото-

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных мероприятий; 

● школьные интернет-сообщества («МАОУ СОШ №2» https://vk.com/shkola2chaykovsk», 

МАОУ СОШ №2 «Ньютон», 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fschool_2_newton%3Futm_ 

medium%3Dcopy_link&cc_key=, школьный сайт http://маоусош2.рф/) 

– разновозрастное сообщество школьников, педагогов и родителей, где освещается 

деятельность школы с целью привлечения внимания общественности к школе, информирования 

и продвижения основных ценностей школы, организации переговорной площадки, на которой 

обсуждаются значимые для всех участников образовательных отношений вопросы; 

● школьная телестудия «NEWTV», где создаются ролики, осуществляется монтаж 

различных фильмов, связанные с жизнью школы; 

● школьное радио, осуществляющее трансляцию тематических радиопередач, 

посвященных знаменательным датам и событиям школьного уровня. 

● участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа 

в рамках деятельности РДШ, а также в онлайн- активностях, приуроченных к праздничным датам: 

20 октября – Всемирный день телевидения; 24 декабря – акция к Новому году; 13 января 

– День российской печати; 13 февраля 1 – Всемирный день радио; 7 апреля – День рождения 

Рунета; 9 мая – День Победы. 

Деятельность «Школьных медиа» строится на добровольном участии в рамках внеурочной 

деятельности: курсы «Школа блогеров» 3 класс, сетевая школьная газета – 4 класс, школьная 

телестудия 5-11 класс, в перспективе -создание клубного пространства с прохождением проф 

проб (8-11 класс). 

Вовлечение обучающихся в различные формы деятельности позволяет им получить 

возможность попробовать свои силы в качестве корреспондента, диктора, звукооператора, 

режиссера, журналиста и т. д. 

3.9. ОБЩЕШКОЛЬНЫЕ КЛЮЧЕВЫЕ ДЕЛА 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися и объединяют всех 

участников образовательных отношений. 

https://vk.com/shkola2chaykovsk
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fschool_2_newton%3Futm_
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Finstagram.com%2Fschool_2_newton%3Futm_medium%3Dcopy_link&cc_key
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В организации и проведения ключевых дел используются возможности школьного урока, 

курсов внеурочной деятельности, деятельности классного руководителя, библиотечно- 

информационного центра, органов ученического самоуправления, родительской общественности. 

В школе используются следующие формы работы: 

На внешкольном уровне: 

- социальные проекты – совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел разной направленности, ориентированные на преобразование 

окружающего социума; 

- реализация социальных практик – общественно полезного дела; 

- благотворительные акции для жителей микрорайона, ветеранов педагогического труда 

школы, включающие в деятельную заботу об окружающих; 

- участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным событиям 

и праздникам, памятным датам, в том числе в рамках Дней единого действия РДШ. 

На школьном уровне: 

- сборы – Сборы лидеров; 

- общешкольные праздники, конкурсы, традиции, связанные со значимыми для 

обучающихся и педагогических работников знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы школы: ежегодно проводимые творческие конкурсы: «Созвездие талантов», «Поем вместе с 

мамой», «Битва хоров»; Туристический слет, Дни здоровья как социальная практика 

старшеклассников (3 раза в год в конце каждого триместра); 

- торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующую ступень образования: «Посвящение в первоклассники», «Я – пятиклассник!», 

«Посвящение в кадеты!», «Я – старшеклассник!», символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- подведение итогов деятельности: конкурс портфолио, «Ученик года», «Класс года»: 

Фестиваль социальных практик; 

- церемонии награждения (по итогам года) обучающихся, педагогических работников, 

родителей за активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы - школьный праздник «Успех года». 

Ключевые дела, организуемые в школе по своей продолжительности, могут быть 

краткосрочными, так и более продолжительными по времени проведения: тематические недели, 

декады, месячники, которые организуются Советом дела, проводятся по отдельным планам и 

реализуются на всех уровнях: 

Ключевое дело Внешкольный уровень Школьный 
уровень 

День знаний Всероссийская акции 
«Добрые уроки!», День знаний, 

Благотворительная акция «Дети 

вместо цветов» 

Праздник Первого звонка. 

День учителя Всероссийская акция «День 

учителя», 

Акция «Забота» (поздравление 

учителей – ветеранов, оказание 

помощи) 

День самоуправления, 

праздник для педагогов 

Неделя 

толерантности 

Всероссийская акция «День 

народного единства» 

Акция «Мы разные, но мы 
вместе!» 

День матери Всероссийская акция «День 

матери», 

КТД «Мама, милая мама» 
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Акция «За 

здоровый образ 

жизни» 

Всероссийская акция 
«Всемирный день борьбы со 

СПИДом», 

Акция «Мы за ЗОЖ!» 

Всероссийский 

неделя 

патриотического 
воспитания 

Всероссийские акции: День 

неизвестного солдата, 

День Героев Отечества, День 

Конституции РФ 

Проведение школьных

 уроков с 

использованием 

(видеотрансляции с 

примерами патриотизма на 
сайте ВОСПИТАЙ- 

ПАТРИОТА.РФ) 

Новогодний 

калейдоскоп 

Организация 

благотворительной  акции «В 

Новый год войдем с добром!» 

(поздравление ветеранов, тружеников 

тыла, детей войны 
микр-на) 

КТД «Новый год стучится» 

Месячник 

патриотического 

воспитания 

Всероссийская акция «День 

защитника Отечества» 

Месячник патриотического 
воспитания 

День народного 

подвига в Пермском 

крае по 

формированию УДТК 

Проведение экскурсий в шк. 

музее для образовательных 

организаций ЧГО 

Краеведческий 
Автостоп «Под танковой 

бронёй» 

Месячник 
защиты 

От экологической 

опасности 

Муниципальные акции: 
«Оберегай», «Сохраним 

природу Прикамья!» 

Месячник Защиты от 
экологической опасности 

Неделя 

солдатской 

славы 

Всероссийская акция «День 

Победы», «Бессмертный полк», 

проведение благотворительной 
акции 

Неделя 

солдатской славы 

 

На классном уровне: 

- выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел; 
- участие классов в реализации ключевых дел; проведение анализа 

обучающимися общешкольных ключевых дел; реализация социальных практик. 

На индивидуальном уровне: 

-вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы в одной из 

возможных для них ролей: организаторов, исполнителей, ведущих, оформителей, 

корреспондентов, ответственных за подготовку помещения и т.п.); 
- при необходимости индивидуальная помощь обучающемуся в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

- наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; при необходимости 

коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, через включение его в 

совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать хорошим примером для 

обучающегося, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного 

за тот или иной фрагмент общей работы.  

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДАЛ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

4.1. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

https://vospitai-patriota.ru/
https://vospitai-patriota.ru/
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В данном разделе могут быть представлены решения в образовательной организации, в 

соответствии с ФГОС общего образования всех уровней, по разделению функционала, связанного 

с планированием, организацией, обеспечением, реализацией воспитательной деятельности; по 

вопросам повышения квалификации педагогических работников в сфере воспитания; психолого-

педагогического сопровождения обучающихся; по привлечению специалистов других 

организаций (образовательных, социальных, правоохранительных и других). 

4.2. НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  

В данном разделе могут быть представлены решения на уровне образовательной 

организации по принятию, внесению изменений в должностные инструкции педагогических 

работников по вопросам воспитательной деятельности, ведению договорных отношений, сетевой 

форме организации образовательного процесса, сотрудничеству с социальными партнерами, 

нормативному, методическому обеспечению воспитательной деятельности. 

Представляются ссылки на локальные нормативные акты, в которые вносятся изменения в 

связи с утверждением рабочей программы воспитания. 

4.3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ С ОВЗ  

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определенной нозологической 

группы отражаются в АООП ООО. 

Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются специальные 

условия в соответствии с психофизическими особенностями таких обучающихся. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных для 

них пределах; 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, 

мобильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и физическому и 

(или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических приемов, 

организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся. 

 

4.4. СИСТЕМА ПООЩЕРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной 
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организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных 

и коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную 

активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, 

получившими и не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, 

их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по 

собиранию (накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения 

обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в 

группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото 

изделий, работ и другого, участвовавшего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио 

возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) может 

заключаться в материальной поддержке проведения в образовательной организации 

воспитательных дел, мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм 

совместной деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том 

числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятельность должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации. 

4.5. АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами 

результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровне основного общего 

образования, установленными ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 
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Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников 

(знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной 

работы, адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с 

обучающимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления 

можно уточнять, корректировать, исходя из особенностей уклада, традиций, ресурсов 

образовательной организации, контингента обучающихся и другого). Результаты воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся. Критерием, на основе которого осуществляется 

данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, 

социальным педагогом (при наличии) с последующим обсуждением результатов на методическом 

объединении классных руководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, 

трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися 

и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями 

совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются вопросы, 

которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; организуемой внеурочной 

деятельности обучающихся; деятельности классных руководителей и их классов; проводимых 

общешкольных основных дел, мероприятий; внешкольных мероприятий; создания и поддержки 

предметно-пространственной среды; взаимодействия с родительским сообществом; деятельности 

ученического самоуправления; деятельности по профилактике и безопасности; 
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реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся; и другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его 

наличии) в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или 

иным коллегиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план МАОУ С ОШ  НьюТ он  на 2024/2025 учебный год разработан на основе: 

 Закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, утвержденного приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

31.05.2021 № 287; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 18.07.2022 № 568 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31 мая 2021 г. № 287"; 

 Приказа Минпросвещения России от 24.11.2022 № 1025 «Об утверждении 

федеральной адаптированной образовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Приказа Минпросвещения России от 22.03.2021г. № 115 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам начального общего, основного общего и среднего 

общего образования»; 

 Приказа Минпросвещения России от 05.12.2022г. № 1063 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 22 марта 2021 г. №115»; 

 Закона Российской Федерации от 25.10.1991 № 1807-1 (ред. от 12.03.2014) «О языках 

народов Российской Федерации»; 

 Федерального перечня учебников, рекомендованных к использованию в 

образовательном процессе в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача России от 28.09.2020г. 

№ СП 2.4.3648-20, Санитарных правил Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г. № 28; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г. № 

2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 Адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с нарушениями слуха, вариант 2.2.1 МАОУ СОШ НьюТон. 

Учебный план школы ориентирован на 5-летний срок освоения программ основного общего 

образования, являющегося базовым для продолжения обучения в средней школе. 

Продолжительность учебного года – не менее 34 учебных недель в год. Продолжительность урока – 

40 минут. 
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Единая основа учебного плана всех уровней обучения – осуществление принципа 

преемственности содержания образования. 

Учебный план определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания образования по 5-9 классам, и предусматривает работу школы в режиме 5-

дневной учебной недели. 

В процессе реализации данного учебного плана решаются следующие задачи: 

 обеспечить усвоение обучающимися содержания образования на уровне 

ФГОС; 

 создать условия для реализации учебного плана с учетом мнения 

обучающихся, а также мнения родителей. 

Учебная нагрузка учащихся не превышает объема максимальной учебной нагрузки, 

установленной Постановлением Главного государственного санитарного врача России от 

28.09.2020г. № СП 2.4.3648-20, Санитарными правилами Главного государственного санитарного 

врача России от 28.09.2020г. № 28. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и формируемой части. 

Содержание образования, определенное обязательной частью, обеспечивает приобщение 

обучающихся к общекультурным и национальнозначимым ценностям, формирует систему 

предметных навыков и личностных качеств, соответствующих требованиям стандарта основного 

общего образования, и предусматривает реализацию общеобразовательных программ, 

обеспечивающих выполнение федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО), устанавливая перечень учебных предметов и объем 

учебного времени, отводимого на их изучение по уровням общего образования. Таким образом, 

сохраняется номенклатура обязательных предметных областей, учебных предметов и 

образовательных компонентов. Обязательная часть учебного плана включает в себя 10 

предметных областей. 

Обязательные предметные области учебного плана: русский язык, литература, развитие 

речи, родной язык и родная литература, иностранный язык, математика и информатика, 

общественно-научные предметы, основы духовно-нравственной культуры народов России (далее 

– ОДНКНР), естественно-научные предметы, искусство, технология, адаптивная физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности. 

Предметная область «Филология» представлена учебными предметами «Русский язык», 

«Литература»» и специальным предметом «Развитие речи», включенным в учебный план в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 

Специальный предмет «Развитие речи» направлен на развитие у обучающихся всех видов 

речевой деятельности, потребности и мотивации речевого общения, развитие связной 

монологической и диалогической речи; достижение уровня коммуникативно-речевого развития, 

позволяющего понимать, воспроизводить и самостоятельно строить речевые высказывания, 

соответствующие по содержанию и лексико-грамматическому оформлению теме и цели общения 

при соблюдении языковых норм и правил речевого этикета. 

С учетом особенностей развития речевой и познавательной деятельности слабослышащих 

школьников учебный предмет «Иностранный язык» изучается в рамках учебного плана, начиная с 

5 класса с внесением изменений в содержание учебного предмета с учетом обеспечения 

достижения обучающимися планируемых результатов основного общего образования (с учетом 

особенностей и возможностей слабослышащих обучающихся). 

«Математика» в 5 – 6 классах - единый предмет; начиная с 7 класса, вводится изучение 

учебных курсов «Алгебра», «Геометрия», «Вероятность и статистика». 

В 7 классе введены новые учебные предметы: «Информатика», на преподавание которой 

отводится 1 час в неделю, и «Физика», на преподавание которой отводится в 7—х, 9-х классах по 2 

часа в неделю, в 8-х – по 3 часа в неделю. 

В рамках обязательной предметной области «Общественно-научные предметы» изучаются: 

учебный предмет «История», который включает в себя учебные курсы 
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«История России» и «Всеобщая история», на них суммарно отводится по 2 часа в неделю в 

5–8-х классах и по 2,5 часа в неделю в 9-х классах, из которых 0,5 часа отведено на изучение 

учебного модуля «Введение в Новейшую историю»; обществознание по 1 часу в неделю в 6–9-х 

классах. 

В 5-х классах введены учебные предметы «География» и «Биология». В этих курсах 

преподаются элементы экономико-политического характера. На изучение учебного предмета 

«География» в 5-6-х классах отводится по 1 часу в неделю, в 7-9-х классах по 2 часа в неделю. 

Учебный предмет «Биология» в 5-7-х классах по 1 часу в неделю, в 8-9-х классах по 2 часа в 

неделю. 

В 8 классе введены новые учебные предметы «Химия» – 2 часа в неделю, и «Основы 

безопасной жизнедеятельности» – 1 час в неделю. 

Предметная область «Искусство» представлен одним образовательными компонентами 

«Изобразительное искусство» изучается в 5-7-х классах по 1 часу в неделю. Предметная область 

«Технология» изучается в 5-7-х классах по 2 часа в неделю и в 8-х классах по 1 часу в неделю. 

Согласно учебному плану школы, учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

изучается в объеме 2 часов в неделю в 5-9-х классах. 1 час учебного предмета 

«Физическая культура» реализуется через внеурочную деятельность, для увеличения 

двигательной активности обучающихся, развитие физических качеств обучающихся и внедрение 

современных систем физического воспитания. 

На учебный курс «Основы духовно-нравственной культуры народов России» отводится 1 час 

в неделю в 5-6-х классах. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 

с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающих этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ (нарушениями слуха).  

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса. Внеурочная деятельность организуется по направлениям 

развития личности (коррекционноразвивающее, спортивное, социальное, экологическое). 

Коррекционноразвивающее направление является обязательным и представлено 

коррекционноразвивающими занятиями: развитие восприятия и воспроизведения устной речи, 

развитие учебно-познавательной деятельности. 

 

Учебный план основного общего образования для обучающихся с нарушениями 

слуха (вариант 2.2.1) МАОУ СОШ НьюТон 

Срок обучения - 5 лет (без пролонгации) 

 

 

 Обязательная часть 

Предметная 

область 

Учебный предмет 7Э 
СЛ/сл 

9Т 
Сл/сл 

 Русский язык 4 3 

Литература 2 3 

Родной язык и 

родная литература 

Родной язык и (или) 

государственный 

язык республики 

Российской 

Федерации 

0 1 
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Родная литература 0 0 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 2 1 

Второй иностранный 

язык 

0 0 

Математика и 

информатика 

Математика 0 0 

Алгебра 3 3 

Геометрия 2 2 

Вероятность и 

статистика 

1 1 

Информатика 1 1 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2.5 

Обществознание 1 1 

География 2 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика 2 3 

Химия 0 2 

Биология 1 2.5 

Искусство Изобразительное 

искусство 

1 0 

Музыка 1 0 

Технология Технология 2 1 

Физическая 

культура  

Адаптивная 

физическая культура 

2 2 

Основы 

безопасности  и 

защиты Родины 

Основы безопасности  

и защиты Родины 

0 1 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

0 0 

Итого 29 33 

Наименование учебного курса                  Часть формируемой участниками образовательных 
отношений 

Финансовая грамотность 0 0 

Программирование 0 0 
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Механика 0 0 

ИТОГО недельная нагрузка  36 

Количество учебных недель  34 

Всего часов в год  1224 
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План внеурочной деятельности (недельный) 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья  

6-9 классов 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график 

Учебный план основного общего образования Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа НьюТон" (далее - 

учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную образовательную программу основного 

общего образования, соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования») и федеральному учебному плану 

Федеральной образовательной программы основного общего образования, утвержденной 

приказом Минпросвещения от 18.05.2023 № 370, фиксирует общий объём нагрузки, 

максимальный объём аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам и учебным 

предметам. 

Учебные курсы Классы 

6А 7А 7Э 8А 8Б 9К 9А 9Б 9Т 

Разговоры о важном 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Россия - мои горизонты 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия 

(русский язык, развитие речи) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Коррекционно-развивающие занятия 

(математика) 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Адаптивная ФК 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Физподготовка 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Огневая подготовка 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Строевая подготовка 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Кадетский хор 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Хореография 0 0 0 0 0 1 0 0 0 

Музыкальная шкатулка 1 1 0 1 1 0 0 0 0 

Баскетбол (д) 0 1 0 0 0 0 1 1 1 

Волейбол 0 0 0 1 1 0 1 1 1 

Биологическая 

лаборатория.Кванториум 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 

ИТОГО недельная нагрузка 6 7 6 7 7 10 7 7 8 
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В 2024 - 2025 учебном году осваивать ООП ООО по ФГОС 2021 года будут учащиеся 5-7 

классов, а ООП ООО по ФГОС второго поколения осваивать будут 8–9 классы. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа НьюТон", 

разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, с учетом Федеральной 

образовательной программой основного общего образования, и обеспечивает выполнение 

санитарно- эпидемиологических требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и 

требований СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа НьюТон" начинается для всех классов - 02.09.2024 года, 

заканчивается для 1-8 классов - 27.05.2024 года, для 9 -11 классов - 30.05.2024 года. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные недели. 

Учебные занятия для учащихся 5-8 классов проводятся по 5-ти дневной учебной неделе, для 

9 классов по 6-ти дневной учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю составляет в 5 классе 

– 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 8 классах – 33 часа, в 9 классах – 36 

часов. Продолжительность урока в 5-9 классах – 40 минут. В ходе урока в обязательном 

порядке предусматриваются перерывы не менее 2х минут для релаксации, снятия утомления и 

мышечного напряжения, гимнастики для глаз. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана определяет состав 

учебных предметов обязательных предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей обучающихся. Время, отводимое на 

данную часть учебного плана внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, может быть использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих 

различные интересы обучающихся. 

В Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Средняя 

общеобразовательная школа НьюТон языком обучения является русский язык. 

В целях реализации ФГОС второго поколения у несовершеннолетних обучающихся 9 

классов осуществляется изучение родного языка (русского) из числа языков народов РФ, 

государственных языков республик РФ. 

При изучении предметов информатика, английский язык, технология осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки качества освоения 

обучающимися всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое оценивание). 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в соответствии с календарным 

учебным графиком и утверждается приказом директора. 

Сроки промежуточной аттестации с 1 апреля по 24 мая 2025 года. 

В случаях, предусмотренных образовательной программой, в качестве результатов 

промежуточной аттестации могут быть зачтены результаты всероссийской олимпиады 

школьников (в том числе муниципального и регионального этапов). 

Все предметы обязательной части учебного плана оцениваются по триместрам. Предметы 

из части, формируемой участниками образовательных отношений, являются безотметочными и 

оцениваются «зачет» или «незачет» по итогам триместра. 
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Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются «Положением о 

формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа НьюТон". 

Освоение основной образовательной программ основного общего образования завершается 

итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы основного общего 

образования составляет 5 лет. 

3.3. Система условий реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с нарушениями слуха 

(вариант 2.2.1) 

С целью сохранения единого образовательного пространства страны требования к условиям 

получения образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, представляют собой 

систему требований к кадровым, финансовым, материально- техническим и иным условиям 

реализации адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых 

результатов этой категорией обучающихся. 

3.3.1. Кадровые условия 

Уровень квалификации работников МАОУ СОШ НьюТон, реализующих АООП ООО для 

обучающихся с нарушением слуха (вариант 2.2.1.) для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники – учителя 5-9 классов, реализующий АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших, имеют документ о повышении квалификации в области 

инклюзивного образования детей. 

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о повышении 

квалификации в области инклюзивного образования детей. 

 

3.3.2. Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

нарушениями слуха (вариант 2.2.1) 

Финансово-экономические условия реализации АООП ООО обеспечивают: 

- государственные гарантии прав граждан на получение бесплатного общедоступного 

основного общего образования; 

- деятельность возможность исполнения требований Стандарта; 

- реализацию обязательной части АООП ООО и части, формируемой участниками 

образовательных отношений, включая внеурочную деятельность; 

- отражают структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП ООО, а 

также механизм их формирования. 

3.3.3. Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

нарушениями слуха (вариант 2.2.1) 

Материально-техническая база образовательной организации приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации программы начального общего образования 

образовательной организации, в наличии необходимое учебно-материальное оснащения 

образовательного процесса и создана соответствующая образовательная и социальная среда. 

В соответствии с требованиями ФГОС в МАОУ СОШ НьюТон созданы все условия для 

успешной реализации теоретической и практической части основных общеобразовательных 

программ: 
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классы занимаются в кабинетах, оборудованных новой современной мебелью. Во всех 

кабинетах освещение полностью соответствует санитарно-гигиеническим нормам, нормам 

пожарной и электробезопасности. Учебные кабинеты оснащены необходимым оборудованием, 

техническими средствами и учебно-вспомогательными материалами, соответствующими всем 

требованиям для успешной реализации учебного и воспитательного процесса. 

В распоряжении школьников имеется 3 спортивных зала, оборудованная спортивная 

площадка, актовый зал, школьная библиотека, кабинеты информатики, которые отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование информационных технологий в 

учебной, во внеурочной, в исследовательской деятельности, кабинет учителя – логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога – психолога. В кабинете информатики, оснащенном 

современными компьютерами, имеется доступ к сети Интернет для педагогов и обучающихся 

школы. Установленный контент - фильтр блокирует запрещенные, не имеющие отношения к 

образовательному процессу сайты. 

Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для реализации предметных 

областей и внеурочной деятельности, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности, а также мебелью, оснащением, презентационным оборудованием и 

необходимым инвентарем. 

Созданная современная инфраструктура школы отвечает всем требованиям в части 

оснащенности образовательного процесса и оборудования, учебных кабинетах, предъявляемых к 

образовательным учреждениям, реализующая АООП на всех уровнях общего образования. 

3.3.4. Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

нарушениями слуха (вариант 2.2.1) 

В соответствии с требованиями Стандарта МАОУ СОШ НьюТон обеспечена современной 

информационной базой. 

Информационная база школы оснащена: 

- электронной почтой, 

- локальной сетью, 

- выходом в Интернет. 

Выходом в Интернет обеспечены: 

- административные кабинеты, 

- компьютерный класс, 

- библиотека, 

- рабочие места педагогов. 

Компьютерной техникой обеспечены: 

- рабочие места административно-управленческого персонала, 

- рабочие места педагогов, 

- компьютерный класс, 

- библиотека. 

Разработан и введен в действие школьный сайт. 

МАОУ СОШ НьюТон обеспечена учебниками, учебно-методической литературой и 

материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы; имеет доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР. 

Библиотека укомплектована учебно-методической литературой и материалами по всем 

учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования, 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, 

имеются учебники с электронными приложениями, являющимися их составной частью. Создан 

фонд медиатеки. 
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Школьная библиотека осуществляет информационное сопровождение образовательного 

процесса. Данная работа осуществляется через абонемент, читальный зал и использование сети 

Интернет. В читальном зале оборудованы места для работы с цифровыми информационными 

ресурсами. 

Образовательная организация имеет: 

- компьютеры, ноутбуки, интерактивные доски, мультимедийные проекторы, сканеры; 

- внутреннюю (локальную) сеть; 

- безлимитный доступ в Интернет по выделенной линии; 

Все имеющиеся средства обеспечивают информационную поддержку образовательной 

деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных 

информационных технологий (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз 

данных, поиск документов по любому критерию, доступ к электронным учебным материалам и 

образовательным ресурсам Интернета). Они направлены на предоставление широкого, 

постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой 

информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением 

планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным требованиям и 

обеспечивает использование ИКТ: 

- в учебной деятельности; 

- во внеурочной деятельности; 

- в исследовательской и проектной деятельности; 

- при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

 в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного 

образования, а также дистанционное взаимодействие образовательного учреждения с 

другими организациями социальной сферы и органами управления. 

Для оказания качественных образовательных услуг школа имеет необходимую техническую 

оснащенность. 


