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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с нарушением слуха (вариант 1.2) (далее - АООП ООО) 

государственного бюджетного общеобразовательного учреждения  Уфимская коррекционная 

школа-интернат  для глухих обучающихся  (далее - «ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся»), разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом начального общего образования обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее соответственно – ОВЗ, ФГОС НОО ОВЗ), (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 

1598, вступил в силу 1 сентября 2016 г.), и с учетом примерных адаптированных основных 

общеобразовательных программ начального общего образования обучающихся с ОВЗ 

различных нозологических групп (первый вариант программ), одобренных решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образования (протокол от 22 

декабря 2015 г. № 4/15), переходят на уровень основного общего образования.  

В соответствии с частью 1 статьи 11 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – Закон об образовании) федеральные 

государственные образовательные стандарты обеспечивают преемственность основных 

образовательных программ.  

Образовательную программу ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

разработала самостоятельно, в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами и с учетом соответствующих примерных основных 

образовательных программ (статьи 12 и 28 Закона об образовании).  

В настоящее время Минпросвещения России ведется работа по внесению изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

декабря 2010 г. № 1897), в том числе, в части обеспечения преемственности с ФГОС НОО 

ОВЗ.  

Для пролонгации работы, начатой при организации образования обучающихся с ОВЗ 

на ступени начального общего образования, по заказу Минпросвещения России разработаны 

примерные адаптированные «рабочие» основные общеобразовательные программы первого 

года обучения в основной школе (далее – программы).  

На основании программ размещенных на сайте https://ikp-rao.ru/frc-ovz/. Для 

организации основного общего образования обучающихся с ОВЗ в 5  и 6 классах.  

Сроки реализации АООП ООО глухих обучающихся: 2020-2026 год.  По мере 

реализации, в данную программу могут вноситься изменения и дополнения.  При разработке 

АООП ООО с ОВЗ учитывался образовательный запрос обучающихся и родителей (законных 

представителей) ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, опыт работы педагогов 

реализующих ФГОС ООО, приоритетные задачи программы развития ГБОУ Уфимская КШИ 

для глухих обучающихся.  

Анализ запросов показал, что приоритетными для родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся оказались следующие ожидания от 

школьного образования:   

 получение детьми высокого уровня основного общего образования; 

 сохранение специфики образовательной деятельности;  

 развитие умения общаться, жить в коллективе, работать в команде;  

 развитие стремления к получению знаний, желания учиться;  

 наличие комфортной обстановки и доброжелательной атмосферы в школе;    

 проявление понимания, заботы и уважения к ребенку, его родителям (законным 

представителям) несовершеннолетних обучающихся со стороны педагогического коллектива.   

Разработка АООП ООО основывается на:  

 современных достижениях отечественной теории и практики обучения детей с 

нарушениями слуха с учетом инновационных подходов к воспитанию и обучению 

обучающихся с нарушением слуха, показавших свою эффективность в опыте практического 

их внедрения;  



 современных научных представлениях о содержании образовательных потребностей 

различных категорий детей с отклонениями в развитии, об условиях и факторах, 

обеспечивающих их оптимальную реализацию;  

 результатах многолетних исследований и практических разработок в области 

коррекционной педагогики и специальной психологии.  

Цель реализации АООП ООО:   

 достижение выпускниками планируемых результатов: компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающихся, индивидуальными 

особенностями их развития и состояния здоровья;   

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости.  

Задачи АООП ООО:  

 обеспечение соответствия АООП ООО требованиям ФГОС ООО;  

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего образования;  

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения АООП ООО всеми глухими обучающимися;  

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, обеспечению индивидуализированного 

психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 

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

культурном уровне развития личности, созданию необходимых условий для ее 

самореализации;  

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся при реализации 

АООП ООО с социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей глухих обучающихся, их интересов через 

общественно полезную деятельность;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие глухих обучающихся, их родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, педагогических работников ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 включение глухих обучающихся в процессы познания и преобразования 

внешкольной социальной среды  города для приобретения опыта реального управления и 

действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация глухих обучающихся при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями профессионального 

образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

глухих обучающихся , обеспечение их безопасности.  

Принципы и подходы к формированию АООП ООО. Методологической основой 

ФГОС является системно-деятельностный подход, который предполагает:  

 формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  

 активную учебно-познавательную деятельность обучающихся ;  

 построение образовательной деятельности с учетом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся ;  

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава;  
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 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития глухих обучающихся в системе образования, переход к стратегии социального 

проектирования и конструирования на основе разработки содержания и технологий 

образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся;  

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося его активной учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного и 

социального развития обучающихся;  

 учет индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся роли, значения видов деятельности и форм общения при 

построении образовательного деятельности и определении образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого глухого обучающегося. 

Принципы:  

 принципы государственной политики РФ в сфере образования (гуманистический 

характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и свобод личности, 

свободного развития личности, воспитания взаимоуважения, трудолюбия, гражданственности, 

патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к природе и 

окружающей среде, рационального природопользования; единство образовательного 

пространства на территории Российской Федерации, защита и развитие этнокультурных 

особенностей и традиций народов Российской Федерации в условиях многонационального 

государства; светский характер образования в государственных, муниципальных 

организациях осуществляющих образовательную деятельность и др.);   

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся;  

 принцип коррекционной направленности образовательной деятельности;  

 принцип развивающей направленности образовательной деятельности, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей;  

 принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО 

ориентировку на программу начального общего образования, что обеспечивает непрерывность 

образования глухих обучающихся;  

 принцип целостности содержания образования;  

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения глухими обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением;    

 принцип переноса компетенций, сформированных в условиях учебной ситуации в 

деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни;  

 принцип сотрудничества с семьей. АООП ООО формируется с учетом психолого-

педагогических особенностей развития обучающихся, 11–18 лет, связанных:  

  переходом от учебных действий, характерных для начального общего образования и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и под руководством 

педагога, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основного общего образования в 

единстве мотивационно-смыслового и операционно-технического компонентов, становление 

которой осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции 

обучающегося – направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку 



учебных целей, освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных 

действий, инициативу в организации учебного сотрудничества;  

 с осуществлением на каждом возрастном уровне, благодаря развитию рефлексии 

общих способов действий и возможностей их переноса в различные учебно-предметные 

области, качественного преобразования учебных действий: моделирования, контроля и оценки 

и перехода от самостоятельной постановки обучающимся новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе;  

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует 

его на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 

 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации 

и сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками;  

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества 

от классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно-лабораторной 

исследовательской. 

Общая характеристика АООП ООО:  

АООП ООО включает целевой, содержательный, организационный разделы в 

соответствии с ФГОС ООО.  АООП ООО разработана для  обучения глухих обучающихся. 

Глухие учащиеся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся – это  неоднородная по 

составу группа детей, следовательно АООП ООО предназначена для обучающихся:  

 не имеющих дополнительных ограничений здоровья, со стойким двусторонним 

нарушением слуха;  

 группа детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации.  Психолого-

педагогическая характеристика глухих обучающихся. Глухие дети имеют глубокое стойкое 

двустороннее нарушение слуха, которое может быть наследственным, врожденным или 

приобретенным в раннем детстве до овладения речью.  

У большинства глухих детей имеется остаточный слух. Они воспринимают только 

очень громкие звуки (силой от 70 - 80 дБ) в диапазоне не выше 2000 Гц. Обычно глухие лучше 

слышат более низкие звуки (до 500 Гц) и совсем не воспринимают высокие (свыше 2000 Гц). 

Если глухие ощущают звуки громкостью 70-85 дБ, то принято считать, что у них тугоухость 

третьей степени. Если же глухие ощущают только очень громкие звуки — силой более 85 или 

100 дБ, то состояние их слуха определяется как тугоухость четвертой степени. Обучение речи 

глухих детей специальными средствами только в редких случаях обеспечивает формирование 

речи, приближающееся к нормальному.   

Таким образом, глухота вызывает вторичные изменения в психическом развитии 

ребенка - более медленное и протекающее с большим своеобразием развитие речи. Нарушение 

слуха и речевое недоразвитие влекут за собой изменения в развитии всех познавательных 

процессов ребенка, в формировании его волевого поведения, эмоций и чувств, характера и 

других сторон личности.  

Для психического развития глухих детей, как и всех других, имеющих нарушения 

слуха, является чрезвычайно значимым, как организуется их воспитательно-образовательная 

деятельность с раннего детства, насколько в этой деятельности учитывается своеобразие 

психического развития, насколько систематически реализуются социально-педагогические 

средства, обеспечивающие компенсаторное развитие ребенка.   

Глухие дети овладевают зрительным (по чтению с губ и лица собеседника) и слухо-

зрительным (при помощи звукоусиливающей аппаратуры) восприятием словесной речи 

только в процессе специального обучения.  

В  обучении глухих детей существует две системы: билингвистическая, которая 

предусматривает использование двух средств образовательной деятельности - русского 

(национального) языка в устной, письменной и тактильной форме и русского (национального) 

жестового языка; и коммуникационная, которая основана на усвоении словесных форм 

общения и использовании устного языка.  

Применение билингвистического подхода в обучении глухих свидетельствует о том, 

что глухих людей стали расценивать как людей, имеющих право на особый путь развития. Для 

наиболее полноценного личностного развития данной категории глухих детей, получения ими 

качественного образования, социальной адаптации в ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 



7 

 

обучающихся создаются образовательные условия, учитывающие их общие и особые 

образовательные потребности, в том числе, связанные с овладением словесной речью (в 

устной и письменной формах), наиболее полноценным развитием познавательной 

деятельности, жизненных компетенций.   

АООП ООО предусматривает, что образовательная деятельность на всех уроках, 

занятиях, во внеурочное время имеет коррекционно-развивающую направленность, 

обязательное включение предметов коррекционно-развивающей области, способствующих 

наиболее полноценному личностному развитию обучающихся, качественному образованию, 

социальной адаптации и интеграции в обществе.  

Особые образовательные потребности глухих детей:  

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;   

 специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта ребенка, «проработке» его впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем.   

 специальная помощь в преодолении ситуативности, фрагментарности, 

однозначности понимания происходящего с самим ребенком и вокруг него;   

 установка педагога на организацию обучения, исключающего возможность 

формального освоения и накопления знаний;   

 учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения 

глухих детей и оценке их достижений;   

 организация внимания глухого ребенка к жизни близких людей, переживаниям 

близких взрослых и соучеников, специальная помощь в понимании взаимоотношений, связи 

событий, поступков и настроений, мотивов и последствий поступков своих и окружающих;  

 специальная помощь в осознании своих возможностей и ограничений, умении 

вступать в коммуникацию и для разрешения возникающих трудностей, и для корректного 

отстаивания своих прав;  

 специальная работа по развитию возможностей восприятия звучащего мира, 

неречевых и речевых звучаний, формированию умения использовать свои слуховые 

возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей аппаратурой, 

следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления 

дискомфорта;   

 специальная помощь в преодолении ситуативности, фрагментарности, 

однозначности понимания речевых сообщений в устной и письменной коммуникации;   

 специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 

освоения умения использовать речь по всему спектру коммуникативных ситуаций (задавать 

вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), 

использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, 

умения вести групповой разговор;  

 условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на поддержание в 

глухом ребенке уверенности в том, что в школе и классе его принимают, ему симпатизируют, 

придут на помощь в случае затруднений, он успешен на занятиях;  

 специальная работа по расширению социального опыта ребенка, его контактов со 

слышащими сверстниками.  

На основе АООП ООО глухие учащиеся получают образование, сопоставимое по 

конечным достижениям, с образованием слышащих сверстников в пролонгированные сроки: 

шесть лет (5-10 классы), способствующее освоению основного общего образования на основе 

АООП ООО.  

На основе АООП ООО формируется социокультурная и образовательная среда в 

соответствии с общими и особыми образовательными потребностями данной категории 

обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся. Учитывается, что вся 

образовательная деятельность должна иметь образовательно-коррекционный характер, 

строиться на основе системно-деятельностного и дифференцированного подходов при особом 

структурировании содержания обучения на основе усиления внимания к целенаправленному 

развитию словесной речи, формированию жизненной компетенции, применении как общих, 



так и специальных методов и приемов обучения, обязательном включении специальных 

предметов коррекционно-развивающего направления.  

Образовательная деятельность реализуется в условиях специальной педагогической 

созданной слухоречевой среды, предполагающей, в том числе, постоянное использование 

обучающимися звукоусиливающей аппаратуры разных типов (индивидуальных слуховых 

аппаратов, стационарной аппаратуры коллективного и индивидуального пользования при 

необходимости с дополнительной комплектацией вибротактильными устройствами и др.)   

АООП ООО глухих обучающихся реализуется ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся через урочную и внеурочную деятельность в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами от 10.07.2015 № 26 «Сан-ПиН 2.4.2. 3286-15 

«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и 

воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с ОВЗ».  

АООП ООО глухих обучающихся включает: обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений.  

Обязательная часть основной образовательной программы для глухих обучающихся 

составляет 70%, часть, формируемая участниками образовательной деятельности – 30% от 

общего объема АООП ООО.   

АООП ООО (вариант 1.2) адресована глухим обучающимся, достигшим планируемых 

результатов АООП НОО (вариант 1.2). 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся (вариант  1.2.) 

АООП ООО (вариант 1.2) предполагает, что глухие обучающиеся 

(слухопротезированные индивидуальными аппаратами) получают основное общее 

образование, соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 

образованию нормативно развивающихся сверстников,  при реализации специальных условий, 

учитывающих их особые образовательные потребности, включая: 

увеличение сроков освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования на один год – шесть лет обучения;   

уменьшение количества обучающихся в одном классе;  

обеспечение особой организации образовательной среды с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося;  

создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей 

личностному развитию, качественному образованию обучающихся, их самостоятельности и 

познавательной активности;  

реализация в образовательном процессе личностно ориентированного и индивидуально 

– дифференцированного подходов;  

создание в образовательной организации слухоречевой среды при постоянном 

пользовании глухими обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами (с учетом 

аудиологических и сурдопедагогических рекомендаций) и применении на уроках и во 

внеурочное время (на фронтальных занятиях и др.) звукоусиливающей аппаратуры 

коллективного пользования - стационарной или беспроводной, например,  FM - системы (с 

учетом аудиологических и сурдопедагогических рекомендаций); 

введение в учебный план специальных учебных предметов и обязательных 

специальных занятий, предусмотренных Программой коррекционной работы с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПР, а также психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации1, которые не представлены во ФГОС ООО; исключение 

отдельных учебных предметов, предусмотренных во ФГОС ООО, с учетом возможностей их 

освоения глухими обучающимися, перераспределение часов на освоение учебных дисциплин 

разных образовательных областей, отдельных разделов дисциплин, внесение изменений в 

содержание учебных предметов с учетом обеспечения достижения обучающимися 

планируемых результатов основного общего образования (с учетом их особенностей и 

возможностей), успешное прохождение государственной итоговой аттестации;  

обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, реализуемого 

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

                                                           
1Рекомендации психолого – педагогического консилиума образовательной организации разрабатываются на 

основе результатов комплексного психолого – педагогического обследования обучающихся с нарушениями 

слуха на начало обучения на ступени основного общего образования, систематического мониторинга достижения 

ими планируемых результатов образования. 

Добавлено примечание ([U1]):  
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проведении обязательных специальных занятий, предусмотренных Программой 

коррекционной работы, при постановке и реализации на уроках и в процессе внеурочной 

деятельности целевых установок, направленных на коррекцию и предупреждение возможных 

отклонений в развитии;  

применение в образовательном процессе специальных (сурдопедагогических) методов 

и приёмов обучения, широкое использование современных образовательных средств, 

информационных технологий, способствующих пониманию обучающимися учебного 

материала, освоению содержания образования;   

учёт при организации обучения и оценке достижений планируемых результатов 

обучающимися специфики восприятия и переработки ими информации, овладения учебным 

материалом;  

целенаправленное развитие словесной речи (в устной и письменной формах), в том 

числе, восприятия и воспроизведения устной речи, в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, ее активное использование в различных видах учебной и внеурочной 

деятельности;  

при затруднении обучающимися в понимании учебного материала (речевого 

высказывания и др.), выраженного в словесной форме  (при оптимальном использовании 

сурдопедагогических методов и приемов обучения, современных образовательных средств), 

использование (в качестве вспомогательных средств) устно – дактильного предъявления и/или 

жестовой речи при обязательном самостоятельном воспроизведении обучающимися данного 

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

использование обучающимися в межличностном общении вербальных и невербальных 

средств коммуникации с учетом желания и владения ими партнерами по общению, в том 

числе, применение в общении с лицами, имеющими нарушения слуха, русского жестового 

языка; владение калькирующей жестовой речью;  

обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта, развитие социально значимых 

жизненных компетенций, в том числе, расширение и укрепление разнообразного социального 

опыта при максимальном расширении образовательного пространства,  активизация 

сотрудничества и личностного общения глухих обучающихся с детьми и взрослыми, включая 

слышащих людей и лиц с нарушениями слуха; развитие адекватных межличностных 

отношений между обучающимся и учителями, одноклассниками, другими детьми, родителями 

и др.; формирование детского коллектива на основе взаимного уважения друг к другу и 

окружающим людям; 

прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в иных 

формах2; 

обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся; содействие выбору ими дальнейшего 

образовательного маршрута и профессии с учетом собственных возможностей и ограничений; 

взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации 

единых подходов в решении образовательно- коррекционных задач; 

обеспечение специальной психолого- педагогической поддержки семье глухого 

обучающегося, включение родителей и других членов семьи в процесс образования их детей;  

оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе, на основе сетевого взаимодействия. 

Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся способствует их качественному образованию, наиболее полноценному 

личностному развитию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

1.2. Планируемые результаты освоения глухими обучающимися 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Планируемые результаты освоения глухими обучающимися АООП ООО (далее - 

планируемые результаты) представляют собой систему ведущих целевых установок и 

                                                           
2
Пункт 13 статьи 59 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 



ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу 

АООП ООО.   

Они обеспечивают связь между требованиями Стандарта, образовательной 

деятельностью и системой оценки результатов освоения АООП ООО (далее — системой 

оценки), выступая содержательной и критериальной основой для разработки рабочих 

программ учебных предметов, учебно-методической литературы, рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, курсов метапредметной направленности, программ воспитания, а 

также системы оценки результатов освоения обучающимися АООП ООО в соотвествии с 

требованиями Стандарта.  

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО передают 

специфику образовательной деятельности, соответствуют возрастным возможностям глухих 

обучающихся. В соответствии с требованиями Стандарта система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает  и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся, воспитанники в 

ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том 

числе государственную итоговую аттестацию выпускников.   

Успешное выполнение этих задач требует от обучающихся овладения системой 

учебных действий (универсальных и специфических для данного учебного предмета: 

личностных, регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом, и 

прежде всего с опорным учебным материалом, служащим основой для последующего 

обучения.  

Учебно-познавательные и учебно-практические задачи, предъявляемые обучающимся:  

1. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку умений и 

навыков, способствующих освоению систематических знаний, в том числе:  

 первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических 

моделей и понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур;  

 выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, технических и др.) в 

соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, созданию и использованию 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем;  

 выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами;  

2. Учебно-познавательные задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

самостоятельного приобретения, переноса и интеграции знаний как результата использования 

знако-символических средств и/или логических операций сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, интерпретации, оценки, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, соотнесения с 

известным требующие от обучающихся более глубокого понимания изученного и/или 

выдвижения новых для них идей, иной точки зрения, создания или исследования новой 

информации, преобразования известной информации, представления ее в новой форме, 

переноса в иной контекст и т. п.;  

3. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

разрешения проблем/проблемных ситуаций, требующие принятия решения в ситуации 

неопределенности, например, выбора или разработки оптимального либо наиболее 

эффективного решения, создания объекта с заданными свойствами, установления 

закономерностей или «устранения неполадок» и т. п.;  

4. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

сотрудничества, требующие совместной работы в парах или группах с распределением 

ролей/функций и разделением ответственности за конечный результат;  

5. Учебно-практические задачи, направленные на формирование и оценку навыка 

коммуникации, требующие создания письменного или устного текста/высказывания с 

заданными параметрами: коммуникативной задачей, темой, объемом, форматом (например, 

сообщения, комментария, пояснения, призыва, инструкции, текста-описания или текста 

рассуждения, формулировки и обоснования гипотезы, устного или письменного заключения, 

отчета, оценочного суждения, аргументированного мнения и т. п.);  

6. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка самоорганизации и саморегуляции, наделяющие обучающихся функциями 
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организации выполнения задания: планирования этапов выполнения работы, отслеживания 

продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и предоставления 

материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества 

выполнения работы;  

7. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку навыка рефлексии, что требует от обучающихся самостоятельной оценки или 

анализа собственной учебной деятельности с позиций соответствия полученных результатов 

учебной задаче, целям и способам действий, выявления позитивных и негативных факторов, 

влияющих на результаты и качество выполнения задания и/или самостоятельной постановки 

учебных задач (например, что надо изменить, выполнить по- другому, дополнительно узнать и 

т. п.);  

8. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

ценностно-смысловых установок, что требует от обучающихся выражения ценностных 

суждений и/или своей позиции по обсуждаемой проблеме на основе имеющихся 

представлений о социальных и/или личностных ценностях, нравственно-этических нормах, 

эстетических ценностях, а также аргументации (пояснения или комментария) своей позиции 

или оценки;  

9. Учебно-практические и учебно-познавательные задачи, направленные на формирование 

и оценку ИКТ-компетентности обучающихся , требующие педагогически целесообразного 

использования ИКТ в целях повышения эффективности процесса формирования всех 

перечисленных выше ключевых навыков (самостоятельного приобретения и переноса знаний, 

сотрудничества и коммуникации, решения проблем и самоорганизации, рефлексии и 

ценностно-смысловых ориентаций), а также собственно навыков использования ИКТ.  

В соответствии с ФГОС ООО к числу планируемых результатов освоения АООП ООО 

относятся:  

 Личностные результаты освоения АООП ООО  

 Метапредметные результаты освоения АООП ООО  

 Предметные результаты освоения АООП ООО 



Личностные результаты, включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, социальные 

компетенции, правосознание, способность ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности в 

поликультурном социуме  

БЛОК 1: основы гражданской идентичности личности (включая когнитивный, эмоционально-ценностный и поведенческий компоненты)  

Вид личностных результатов: самоопределение - формирование социальной/гражданской и личностной идентичности 

Личностные результаты, заданные  ФГОС 

ООО 

Содержательная критеритальная основа  

 

Воспитание российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее 

многонационального народа России; 

осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, 

культуры своего народа, своего края, основ 

культурного наследия народов России и 

человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга 

перед Родиной.  

 

Основы гражданской идентичности личности - осознание личностью своей принадлежности к 

сообществу граждан определенного государства на общекультурной основе, имеющая 

определенный личностный смысл •Когнитивный компонент: 

– историко-географический образ России, включая представление о ее территории и границах, 

географических особенностях, знание основных исторических событий развития 

государственности и общества, знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций;  

– образ социально-политического устройства  

– представление о государственной организации России, знание государственной символики 

(герб, флаг, гимн), знание государственных праздников,   

– знание основных прав и обязанностей гражданина, с учетом своего возрастного статуса и 

положения в обществе (право на получение бесплатного образования и обязанность учиться; 

право использования культурных и материальных, природных ресурсов общества и обязанность 

бережно относиться и сохранять их; право на медицинскую помощь и обязанность вести 

здоровый образ жизни; право на принятие решения и обязанность нести ответственность за 

последствия решения и поступка в пределах, определяемых нормами государства и общества); – 

знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических группах России;  

– освоение общекультурного наследия России;  

– знание норм и правил природоохранного поведения и сохранения здоровья; правил поведения 

в чрезвычайных ситуациях. 

 •Эмоционально-ценностный компонент:  

–чувство патриотизма и гордости за свою страну, уважение истории, культурных и 

исторических памятников;  

– эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности;  

– уважение и принятие других народов России, межэтническая толерантность;  

– уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия;  

– уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира;  

– чувство гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их 
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нарушении.  

•Деятельностный (поведенческий) компонент: 
– участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в школе 

и классе, участие в детских общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); – выполнение норм и требований школьной жизни, 

прав и обязанностей ученика;  

– выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во 

внеучебных видах деятельности;  

– участие в общественной жизни (благотворительные акции, ориентация в событиях в стране и 

мире, посещение культурных мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни).  

БЛОК 2: готовность и способность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной мотивации, в том числе готовности к 

выбору направления профильного образования  

Вид личностных результатов: смыслоообразование - установление смысла обучения и  актуализации мотивов учебной деятельности 

Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию,  осознанному выбору 

и построению дальнейшей  

индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом 

устойчивых познавательных интересов, а 

также на основе формирования 

уважительного отношения к труду, развития 

опыта участия в социально значимом труде;  

 

Внутренняя позиция школьника   

– положительное отношение к школе;   

– чувство необходимости учения,  

– предпочтение уроков «школьного» типа урокам «дошкольного» типа;   

– адекватное содержательное представление о школе, нормах и правилах школьной жизни, 

социальной роли ученика;  

– предпочтение классных коллективных занятий индивидуальным занятиям дома,  

– предпочтение социального способа оценки своих знаний – отметки дошкольным способам 

поощрения (сладости, подарки)     

Мотивация учебной деятельности:  

– сформированность познавательных мотивов – интерес к новому содержанию;  

– интерес к способу решения и общему способу действия;  

– сформированность социальных мотивов;   

– стремление выполнять социально-значимую и социально-оцениваемую деятельность, быть 

полезным обществу;  

– сформированность учебных мотивов;  

– стремление к самоизменению  

– приобретению новых знаний и умений; – мотивация достижения;  

– установление связи между учением и будущей профессией  

Готовность к выбору предпрофильного и профильного образования Предварительное 

профессиональное самоопределение как выбор профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей. Рефлексия собственных способностей 

в их отношении к требованиям профессии. Построение личной профессиональной перспективы. 



Самооценка – когнитивный компонент, регулятивный компонент • Когнитивный компонент 

(дифференцированность, рефлексивность): – широта диапазона оценок; – обобщенность 

категорий оценок; – представленность в Я-концепции социальной роли ученика; • - 

рефлексивность как  – адекватное осознанное представление о качествах хорошего ученика;  – 

осознание своих возможностей в учении на основе сравнения «Я» и «хороший ученик»;  – 

осознание необходимости самосовершенствования на основе сравнения «Я» и хороший ученик;  

• Регулятивный компонент – способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием 

БЛОК 3: Основы социальных компетенций (включая ценностно-смысловые установки и моральные нормы, опыт социальных и 

межличностных отношений, правосознание)  

Вид личностных результатов: морально-этическая ориентация – умении выделить нравственный аспект события и поведения, как своего 

собственного, так и других людей, соотнести поступок с принятыми этическими нормами и  принципами, уметь сделать личностный 

ответственный выбор в ситуации моральной дилеммы 

Формирование целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие 

современного мира  

– формирование научного представления о мире, как единой системе;  

– расширение сфер познавательных интересов 

Развитие морального сознания и 

компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и 

нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным 

поступкам. 

Развитие морального сознания и компетентности:  

– развитие морального сознания на конвенциональном уровне;   

– сформированность моральных норм, ответственности за совершенные поступки,  

– дифференциации конвенциональных и моральных норм (понимание того, что нарушение 

моральных норм оценивается как более серьезное и недопустимое, по сравнению с 

конвенциональными);  

– моральной дилеммы на основе децентрации (учет обучающимся  объективных последствий 

нарушения нормы, мотивов субъекта при нарушении нормы, чувств и эмоций субъекта при 

нарушении норм);  

– выделение морального содержания ситуации нарушение/следование моральной норме 

(Ориентировка на моральную норму справедливого распределения, взаимопомощи, 

правдивости);   

Просоциальное и моральное поведение:  

– принятие решения на основе соотнесения нескольких моральных норм, устойчивое следование 

в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

– оценка действий с точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы (адекватность 

оценки);  

– умение аргументировать необходимость выполнения моральной нормы (уровень развития 

моральных суждений); 

 – проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом нуждается.  

Развитие моральных чувств:  
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– развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам другим, 

выражающееся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия 

(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, веры и 

религии в жизни человека, семьи и общества);  

– развитие моральных чувств  

– чувства совести, ответственности, стыда и вины как регуляторов морального поведения 

обучающихся.  

Развитие моральной самооценки: 
– формирование адекватной системы представлений о своих моральных качествах, моральных 

ценностях и идеалах.  

Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, 

культуре, языку, вере, гражданской позиции, 

к истории, культуре, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов России и народов 

мира; готовности и способности вести диалог 

с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания;  

– идентификация себя как полноправного субъекта общения,   

– готовность к конструированию образа партнера по диалогу,   

– готовность к конструированию образа допустимых способов диалога,   

– готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур,   

– готовность и способность к ведению переговоров.  

Формирование ценности  здорового и 

безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного 

безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью 

людей, правил поведения на транспорте и на 

дорогах;  

– сформированность безопасного поведения,  

– сформированность умения принимать решения в опасных и нестандартных ситуациях,  

– сформированность ответственного отношения к своему здоровью и здоровому образу жизни  

Формирование основ экологической 

культуры соответствующей  

современному уровню экологического 

мышления, развитие опыта экологически 

Готовность: – к исследованию природы;  

– к занятиям сельскохозяйственным трудом;  

– к художественно-эстетическому отражению природы;  

– к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом;   



ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической  деятельности в жизненных 

ситуациях;  

– к осуществлению природоохранной деятельности.  

 

Осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи  

Развитие 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;   

– уважение к истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании 

красоты человека;  

– потребность в общении с художественными произведениями, сформированность активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностнозначимой ценности.  

Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и  

сотрудничестве со сверстниками, детьми 

старшего и младшего возраста, взрослыми в 

процессе образовательной, общественно 

полезной, учебноисследовательской, 

творческой и других видов деятельности  

– сформированность умения сотрудничать в творческой и других видах деятельности,  

– сформированность компетентности в общении со сверстниками и взрослыми  

 

Освоение социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и 

социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и  общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных 

и экономических особенностей. 

 – осознание социальных норм, правил поведения  

– активизация участия в жизни и деятельности школьных коллективов, детских организаций,  

– получение опыта участия в социально-значимом труде  

Способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе при раелизации возможностей коммуникации на основе словесной 

речи (включая устную коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, имеющими нарушения слуха  
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Метапредметные результаты освоения АООП ООО 

Основное общее образование связано с двумя важными этапами в становлении личности  

обучающихся. Модель и способы обучения напрямую связаны с системой  планируемых 

результатов освоения ООП и их оценивания. Поэтому и в системе определения и оценивания 

результатов и  качества образования  выделяются два связанных между собой этапа.   

Первый этап (5 -8 класс) имеет переходный характер. Он ориентирован на то, чтобы 

максимально развести во времени  кризис подросткового  возраста и переходность в школьном 

обучении, то есть осуществить плавный и постепенный переход на новую ступень образования. 

Для достижения этой цели  необходимо решать ряд основных педагогических задач.   

Важно:  

– создать педагогические условия, при которых обучающиеся имели бы возможность 

опробовать средства и способы действий, освоенные ими в начальной школе, 

индивидуализировать «инструментарий» учебной деятельности (действия контроля и оценки, 

учебная инициатива и самостоятельность, способы учебного сотрудничества, способности к 

содержательной  рефлексии, планированию и анализу) в разных, не только учебных ситуациях;  

– организовать пробы построения обучающимися индивидуальных образовательных 

траекторий в разных видах деятельности;  

– помочь каждому  учащемуся определить границы своей «взрослости»;  

– создать в совместной  деятельности обучающихся и учителя возможные образовательные 

пространства для решения задач развития младших  подростков; 

 – не разрушить  учебную мотивацию в критический возрастной период. 

Для решения поставленных задач на данном этапе образования необходимо организовать 

работу педагогического коллектива по следующим трем  основным направлениям:  

– поиск адекватных, переходных форм и содержания образовательной деятельности; 

 – поиск современных организационных форм взаимодействия педагогов начальной и 

основной школы;  

– поиск новых педагогических позиций, из которых взрослый может конкретизировать общие 

задачи переходного этапа  образования применительно к отдельным классам и ученикам, искать 

средства  их решения.  

В результате реализации ООП на переходном этапе (5-6 классы) планируется получить 

следующий образовательный  результат:  

в метапредметных  результатах: 

– наличие контрольно-оценочной самостоятельности как основы учебной компетентности 

(индивидуализация контрольно-оценочных действий);  

– действование в «позиции взрослого» через  умение организовывать работу  в 

разновозрастной группе  с младшими школьниками;  

– использование действия моделирования для опробования культурных предметных средств и 

способов действий в новых, нестандартных ситуациях; 

– освоение способов  учебного проектирования через  решения проектных задач как 

прообразов  будущей  проектной деятельности  старших подростков;  

– освоение письменной дискуссии с одноклассниками как формы индивидуального  участия 

младшего  подростка в совместном  поиске новых способов  решения учебных задач и как 

средство  работы с собственной  точкой зрения;  

– освоение  способов работы с культурными текстами, излагающими разные позиции по 

вопросам в той или иной области знания. Общий результат: у обучающихся сформированы 

предпосылки для  индивидуализации учебной деятельности (умение работать с текстом, 

письменно выражать свое мнение, умение работать в позиции «взрослого»). 

Данные  образовательные результаты  проверяются и оцениваются образовательным  

учреждением самостоятельно двумя способами:  

– контрольно-оценочная самостоятельность, работа с моделями (графико-знаковыми 

формами), работа  с чужими  и собственными  текстами (письменная  дискуссия) через разработку 

специальных предметных контрольно-измерительных материалов;  

– умение  работать в группе, в позиции «взрослого», способы учебного проектирования  могут 

быть проверены  с помощью экспертных оценок  в ходе встроенного  наблюдения в разные виды и 

формы  деятельности  обучающихся.  

Второй этап (9-10 классы) – период наибольшей социальной активности и самоопределения в 

рамках основной школы. Дети активно осваивают все ее пространство, работают в 

разновозрастных группах, интенсивно ищут свои интересы предпочтения. Они быстро меняют 



19 
 

свои интересы, охотно принимают все новое, но этот интерес, как правило, непрочен и быстро 

переключается.  

Дети с удовольствием  пробуют себя в различных формах интеллектуальной  деятельности, 

начиная осознавать значимость интеллектуального развития, в том числе и в межличностных 

отношениях. 

На этом этапе реализации ООП  необходимо решить следующие педагогические задачи:  

– реализовать образовательную программу в разнообразных организационно-учебных формах 

(уроки одновозрастные и разновозрастные, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, 

выездные сессии (школы) и пр.), с постепенным  расширением  возможностей школьников 

осуществлять выбор уровня и характера самостоятельной  работы;  

– сфера учения должна  стать для подростка местом встречи замыслов с их реализацией, 

местом социального экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных  

возможностей;  

– подготовить  обучающихся к выбору и реализации индивидуальных  образовательных 

траекторий (маршрутов) в заданной  предметной, интегративной, метапредметной программой 

области самостоятельности;  

– организовать систему социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставить подросткам поле для самопрезентации и самовыражения в 

группах сверстников и разновозрастных группах; – создать пространство для реализации 

разнообразных творческих замыслов подростков, проявления инициативных действий.  

Метапредметные результаты освоения АООП ООО представляют собой набор основных  

ключевых компетентностей, которые должны быть сформированы в ходе освоение  

обучающимися  разных форм и видов деятельностей, реализуемых в основной  образовательной 

программе. 

На данном этапе основного общего  образования ключевые  компетентности проявляются:  

В компетентности решения проблем (задач) как основы системно - деятельностного  

подхода в образовании: компетентность в решении задач  (проблемная компетентность) – 

способность видеть, ставить и решать задачи.  

Основные группы способностей и умений:  

– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы;  

– производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые способы 

решения;  

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные 

пути решения;  

– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность.    

В информационной компетентности как способности решать задачи, возникающие в 

образовательном и жизненном контексте с адекватным применением массовых информационно-

коммуникативных  технологий.  

Основные группы способностей и умений:  

– исходя из задачи получения информации:  

• планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам  

– гипермедиа-объектам: устным и письменным текстам, объектам со ссылками и 

иллюстрациями на экране компьютера, схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет сайтам 

и т.д.; проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;   

• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или 

фразы; основную тему или идею; указание на время и место действия, описание отношений между 



упоминаемыми лицами событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между 

событиями; 

• оценивать правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или 

позитивное отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота 

событий и т. д.),   

• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной 

задачи; отсеивать лишние данные;  

• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации;   

• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте и 

на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт;  

– исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:  

• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;  

• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов): преобразовывать запись 

устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в письменный текст, 

формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных источниках), кратко 

резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять повествователя, 

иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;  

• создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и 

зафиксированных на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической 

форме схемы и планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между 

ними;  

• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.);  

• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и 

т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты;  

– исходя из задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность, 

создавать проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель);  

– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент; 

 – исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать 

правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и 

контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход 

эксперимента, дискуссии в классе и т. д.;    

В  коммуникативной  компетентности   как способности ставить и решать определенные 

типы задач социального, организационного взаимодействия: определять цели взаимодействия, 

оценивать ситуацию, учитывать намерения и способы взаимодействия партнера (партнеров), 

выбирать адекватные стратегии коммуникации, оценивать успешность взаимодействия, быть 

готовым к осмысленному изменению собственного поведения.  

Основные группы способностей и умений:  

– способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях:   

• привлекать  других людей (как в форме  непосредственного взаимодействия, так и через их 

авторские произведения) к совместной постановке целей  и их достижению;   

• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении  его 

целей; 

• оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, задачами, возможностями, 

нормами  общественной  жизни;  

– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях:  

• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу;  

• читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с разными стилевыми 

и иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику;  
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• оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, искать и 

осваивать  недостающие  для этого  средства.  

 способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях: 

 • осознавать и формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели 

участников, учитывать различия и противоречия в них;  

•  планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);  

•  оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных 

результатов.  

– способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях:   

• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения 

компромисса;  

В учебной  компетентности как способности обучающихся самостоятельно и инициативно 

создавать средства для собственного продвижения в обучении и развитии (умение  учиться), 

выстраивать свою образовательную траекторию, а также создавать необходимые для собственного 

развития ситуации и адекватно их реализовывать.  

Умение  учиться, обнаруживает себя в готовности и возможности:  

– строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах  

образования;  

– определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 

определенной  обучающимся  траектории;  

– оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей;  

– обладать развитой способностью к поиску  источников восполнения этих  дефицитов;  

– проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии. 

 



Группы УУД, в соответствии с ФГОС 

ООО 

Критерии и показатели 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД 

Умение самостоятельно определять цели 

своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать 

мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности.  

Целеполагание:  

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты;  

– идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему;  

– выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать конечный 

результат;  

– ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей;  

– формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели деятельности;  

– обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов 

Умение самостоятельно планировать пути  

достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать  

наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.  

Прогнозирование:  

– определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения;  

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач; – определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, 

условия для выполнения учебной и познавательной задачи;  

– выстраивать жизненные планы на краткосрочное будущее (заявлять целевые ориентиры, 

ставить адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов);  

– выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для решения 

задачи/достижения цели;  

– составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); – 

определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения;  

– описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса;  

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию.  

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.  

 

Планирование и организация действий:  

– определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов и 

критерии оценки своей учебной деятельности;  

– систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых результатов 

и оценки своей деятельности;  

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять самоконтроль своей 

деятельности в рамках предложенных условий и требований; – оценивать свою деятельность, 

аргументируя причины достижения или отсутствия планируемого результата;  

– находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся ситуации 

и/или при отсутствии планируемого результата;  
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 – работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе анализа 

изменений ситуации для получения запланированных характеристик продукта/результата;  

– устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и характеристиками 

процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение характеристик 

процесса для получения улучшенных характеристик продукта;  

– сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно.  

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,  собственные 

возможности её решения. 

– определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; – 

анализировать и обосновывать применение соответствующего инструментария для выполнения 

учебной задачи;  

– свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из цели и 

имеющихся средств, различая результат и способы действий;  

– оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно определенным 

критериям в соответствии с целью деятельности;  

– обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних 

ресурсов и доступных внешних ресурсов;  

– фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

Владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности.  

Контроль:  

– наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки;  

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы;  

принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность;  

– самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы выхода 

из ситуации неуспеха;  

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности;  

– демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных состояний для 

достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), эффекта 

восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации (повышения 

психофизиологической реактивности).  

У выпускника сформируются:  

 

Основные способности и умения:  

– планировать решение задачи; выбирать метод для решения, определять необходимые 

ресурсы;  

– производить требуемую последовательность действий по инструкции; при необходимости 

уточнять формулировки задачи, получать недостающие дополнительные данные и новые 

способы решения;  

– выявлять и использовать аналогии, переносить взаимосвязи и закономерности на задачи с 

аналогичным условием; выдвигать и проверять гипотезы, систематически пробовать различные 



пути решения;  

– выполнять текущий контроль и оценку своей деятельности; сравнивать характеристики 

запланированного и полученного продукта; оценивать продукт своей деятельности на основе 

заданных критериев; видеть сильные и слабые стороны полученного результата и своей 

деятельности, воспринимать и использовать критику и рекомендации других, совершенствовать 

результаты решения конкретной задачи и свою деятельность.  

Выпускник получит возможность 

формирования:  

Основные способности и умения:  

– строить собственную индивидуальную образовательную программу на последующих этапах  

образования;  

– определять последовательность учебных целей, достижение которых обеспечит движение по 

определенной  обучающимся  траектории; 

– оценивать свои ресурсы и дефициты в достижении  этих целей;  

– обладать развитой способностью к поиску  источников восполнения этих  дефицитов;  

– проводить рефлексивный анализ своей образовательной деятельности, использовать 

продуктивные методы рефлексии;  

– самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; – построению жизненных планов во 

временной перспективе;  

– при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно учитывать условия и 

средства их достижения;   

– выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее эффективный 

способ;  

– основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме осознанного 

управления своим поведением и деятельностью, направленной на достижение поставленных 

целей;  

– осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению учебных и 

познавательных задач; – адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического 

или предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; – адекватно оценивать свои 

возможности достижения цели определённой сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности;  

 – основам саморегуляции эмоциональных состояний; 

 – прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути достижения 

целей. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать,   самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 

Общеучебные исследовательско-проектные действия:  
– определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между явлениями, 

из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного явления, 

выявлять причины и следствия явлений;  

– излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте решаемой задачи;  

– самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, предлагать и 

применять способ проверки достоверности информации;  
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(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы.  

– вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником;  

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной и 

исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения);  

– выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее вероятные 

причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя причинно-

следственный анализ;  

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

собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными.  

Логические действия: 
– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных ему слов;  

– выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство;  

– объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; – выделять явление из общего ряда других 

явлений;  

– строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных явлений к 

общим закономерностям;  

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

признаки  

Понимание текста: подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его 

признаки и свойства.  

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

– обозначать символом и знаком предмет и/или явление;  

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

логические связи с помощью знаков в схеме;  

– создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления;  

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

 – создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; – преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих 

данную предметную область;  

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот;  

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

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

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного;  

– анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 



поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата.  

Формирование и развитие экологического 

мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной 

ориентации.  

– определять свое отношение к природной среде;  

– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов;  

– проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций;  

– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие другого 

фактора;  

– распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды;  

– выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные работы.  

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

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

текст;  

– устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов;  

– резюмировать главную идею текста; 

 – преобразовывать текст, «переводя» его в другую модальность, интерпретировать текст 

(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный, 

текст non-fiction);  

– критически оценивать содержание и форму текста.  

У выпускника сформируются: Основные группы способностей и умений:  

– исходя из задачи получения информации:  

• планировать поиск информации, формулировать поисковые запросы, выбирать способы 

получения информации; обращаться к поисковым системам интернета, к информированному 

человеку, к справочным и другим бумажным и цифровым источникам – гипермедиа-объектам: 

устным и письменным текстам, объектам со ссылками и иллюстрациями на экране компьютера, 

схемам и планам, видео- и аудиозаписям, интернет-сайтам и т.д.;  

проводить самостоятельные наблюдения и эксперименты;   

• находить в сообщении информацию: конкретные сведения; разъяснение значения слова или 

фразы;  

основную тему или идею;  

указание на время и место действия, описание отношений между упоминаемыми лицами 

событий, их объяснение, обобщение, устанавливать связь между событиями; • оценивать 

правдоподобность сообщения, выявлять установку автора (негативное или позитивное 

отношение к событиям и т. д.) и использованные им приемы (неожиданность поворота событий 

и т. д.),   

• выделять из сообщения информацию, которая необходима для решения поставленной задачи; 

отсеивать лишние данные;  

• обнаруживать недостаточность или неясность данных; формулировать вопросы к учителю 

(эксперту) с указанием на недостаточность информации или свое непонимание информации;   

• сопоставлять и сравнивать информацию из разных частей сообщения и находимую во 

внешних источниках (в том числе информацию, представленную в различных формах – в тексте 
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и на рисунке и т. д.); выявлять различие точек зрения, привлекать собственный опыт;   

– исходя из задачи создания, представления и передачи сообщения:  

• планировать создание сообщения, выбирать сочетание различных форм (текст, рисунок, 

схема, анимация, фотография, видео, звук, личная презентация) представления информации и 

инструментов ее создания и организации (редакторов) и использовать их для обеспечения 

максимальной эффективности в создании сообщения и передаче смысла с помощью него;  

• обрабатывать имеющиеся сообщения (свои и других авторов):  

преобразовывать запись устного сообщения (включая презентацию), интервью, дискуссии в 

письменный текст, формулировать выводы из изложенных фактов (в том числе в различных 

источниках), кратко резюмировать, комментировать, выделять отдельные линии, менять 

повествователя, иллюстрировать, преобразовывать в наглядную форму;  

• создавать текстовое описание объектов, явлений и событий, наблюдаемых и зафиксированных 

на изображениях (наблюдений, экспериментов), фиксировать в графической форме схемы и 

планы наблюдаемых или описанных объектов и событий, понятий, связи между ними;  

• фиксировать в виде текста и гипермедиа-сообщения свои рассуждения (решение 

математической задачи, вывод из результатов эксперимента, обоснование выбора 

технологического решения и т. д.);  

• участвовать в дискуссии и диалоге, учитывать особенности других участников, их позиции и 

т.д., ставить задачи коммуникации и определять, какие результаты достигнуты; – исходя из 

задачи проектирования объектов и событий, включая собственную деятельность, создавать 

проекты и планы в различных формах (текст, чертеж, виртуальная модель);  

– исходя из задачи моделирования и прогнозирования, ставить виртуальный эксперимент.  

– исходя из задачи записи (фиксации) объектов и процессов в окружающем мире выбирать 

правильные инструменты и действия такой фиксации, фиксируя необходимые элементы и 

контексты с необходимым технологическим качеством, в том числе фиксировать ход 

эксперимента, дискуссии в классе и т. д. 

Выпускник получит Основных 

способностей и умений:   

 

возможность формирования:  

– расширенного поиска информации с использованием ресурсов библиотек и Интернета;  

– создания и преобразования моделей и схем для решения задач;  

– осуществления выбора наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий;  

– определять понятия;  

– устанавливать причинно-следственные связи;  

– осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, ограничение 

понятия;  

– обобщать понятия – осуществлять логическую операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим объёмом;  

– осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая основания и 



критерии для указанных логических операций;  

– строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе отрицания);  

– строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей;  

– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе исследования;  

– основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения;  

– структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность описываемых событий;  

– работать с метафорами – понимать переносный смысл выражений, понимать и употреблять 

обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении слов. – 

рефлексивного чтения;  

– ставить проблему, аргументировать её актуальность;  

– самостоятельно проводить исследование на основе применения методов наблюдения и 

эксперимента;  

– выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; – 

организовывать исследование с целью проверки гипотез;  

– делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе аргументации. 

КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД 

Умение организовывать учебное 

сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками;   

работать индивидуально и в группе: 

находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования 

позиций и учёта интересов;  

формулировать, аргументировать и 

отстаивать своё мнение.  

– определять возможные роли в совместной деятельности;  

– играть определенную роль в совместной деятельности;  

– принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: мнение 

(точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории;  

– определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или препятствовали 

продуктивной коммуникации;  

– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности;  

– корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь выдвигать 

контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом эквивалентных замен);  

– критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать ошибочность 

своего мнения (если оно таково) и корректировать его;  

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации;  

– выделять общую точку зрения в дискуссии;  

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной перед 

группой задачей;  

– организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, распределять 

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

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; 

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

– отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими людьми 

(диалог в паре, в малой группе и т. д.);  

– представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной деятельности;  
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планирования и регуляции своей 

деятельности;  владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью.  

– соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в рамках 

диалога;  

– принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником;  

– создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств;  

– использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения смысловых 

блоков своего выступления;  

– использовать невербальные средства или наглядные материалы, подготовленные/отобранные 

под руководством учителя;  

– делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его.  

Владение навыками определения и 

исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной 

речи  

Формирование и развитие компетентности 

в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее 

ИКТ – компетенции). 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для решения 

учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

– выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи своих 

мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации;  

– выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; – использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.;  

 – использовать информацию с учетом этических и правовых норм;  

– создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности.  

У выпускника сформируются:  

 

Основные группы способностей и умений:  

– способность к инициативной организации учебных и других форм сотрудничества, 

выражающаяся в умениях:   

• привлекать  других людей (как в форме  непосредственного взаимодействия, так и через их 

авторские произведения) к совместной постановке целей  и их достижению;   

• понять и принять другого человека, оказать необходимую ему помощь в достижении  его 

целей;  

• оценивать  свои и чужие действия в соответствии  с их целями, задачами, возможностями, 

нормами  общественной  жизни;  

– способность к пониманию и созданию культурных текстов, выражающаяся в умениях:  

• строить адресованное письменное или устное развернутое высказывание, удерживающее 

предметную логику, учитывающее разнообразие возможных точек зрения по данному вопросу;  



• читать и осмысливать культурные тексты  разного уровня сложности  с разными стилевыми и 

иными особенностями, продолжая их собственную внутреннюю логику;  

• оценивать свои возможности в понимании  и создании культурных текстов, искать и осваивать  

недостающие  для этого  средства.  

– способность к взаимодействию с другими  людьми, выражающаяся в умениях:  • осознавать и 

формулировать цели совместной деятельности, роли, позиции и цели участников, учитывать 

различия и противоречия в них;  

• планировать взаимодействие (со своей стороны и коллективно);  

• оценивать ход взаимодействия, степень достижения промежуточных и конечных результатов;  

• учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в сотрудничестве;  

• формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и координировать её с 

позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего решения в совместной 

деятельности;  

• устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения и делать 

выбор;  

• аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не враждебным для 

оппонентов образом;  

• задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества 

с партнёром;  

• осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую взаимопомощь;  

 • адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности;  

•  адекватно использовать речевые средства для решения различных коммуникативных задач; 

владеть устной и письменной речью; строить монологическое контекстное высказывание;  

 •организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и сверстниками, 

определять цели и функции участников, способы взаимодействия; планировать общие способы 

работы;  

 •осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать;  

• работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•  основам коммуникативной рефлексии;  

• использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, мыслей, мотивов 

и потребностей;  

• отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий как в форме 

громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 

– способность к разрешению  конфликтов, выражающаяся в умениях:   

• находить пути разрешения конфликта, в том числе в качестве третьей стороны, способы 

поведения в ситуации неизбежного конфликта и столкновения интересов, достижения 

компромисса  

Выпускник получит возможность – учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 
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формирования:  сотрудничестве;  

– учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию;  

– понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы;  

– продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех участников, 

поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; договариваться и 

приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов;  

– брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое лидерство); 

 – оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в совместной 

деятельности;   

– осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований собственных действий 

и действий партнёра;  

– в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать партнёру 

необходимую информацию как ориентир для построения действия;  

– вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, участвовать в 

дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка;  

– следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и сотрудничества на 

основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности другого, адекватного 

межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на нужды других, в частности 

оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности;  

– устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями между 

членами группы для принятия эффективных совместных решений;   

– в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её участникам 

проявлять собственную энергию для достижения этих целей.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предметные результаты освоения АООП ООО представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их.  

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться».  

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится» - в этот блок 

включается круг учебных задач, построенных на опорном учебном материале, овладение 

которыми принципиально необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут 

быть освоены всеми обучающимися и.  

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

выносится на итоговое оценивание, которое осуществляться как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. 

Оценка достижения планируемых результатов ведется с помощью заданий базового уровня, а 

на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся с 

помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового 

уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о возможности 

перехода на следующий уровень обучения.  

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые результаты, 

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

расширяющих и углубляющих понимание опорного учебного материала или выступающих как 

пропедевтика для дальнейшего изучения данного предмета.  

Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, могут 

продемонстрировать отдельные мотивированные и способные учащиеся, воспитанники. В 

повседневной практике преподавания задания уровня «Выпускник получит возможность 

научиться» не отрабатываются со всеми без исключения обучающимися как в силу повышенной 

сложности учебных действий, так и в силу повышенной сложности учебного материала и/или его 

пропедевтического характера на данном уровне обучения. Задания, ориентированные на оценку 

достижения планируемых результатов из блока «Выпускник получит возможность научиться», 

включаются в материалы итогового контроля блока «Выпускник научится». 

Основные цели такого включения – предоставить возможность обучающимся   

продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с базовым) уровнем достижений и 

выявить динамику роста численности наиболее подготовленных обучающихся. При этом 

невыполнение обучающимися заданий, с помощью которых ведется оценка достижения 

планируемых результатов данного блока, не является препятствием для перехода на следующий 

уровень обучения. Достижение планируемых результатов этого блока ведётся в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты учитываются при определении итоговой 

оценки. Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательной деятельности, направленной на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических технологий, 

которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся.  

Предметные результаты АООП ООО с учетом общих требований Стандарта и специфики 

изучаемых предметов, входящих в состав предметных областей, должны обеспечивать успешное 

обучение на следующей ступени общего образования.   

Данные результаты являются частью адаптированных рабочих программ по всем учебным 

предметам: «Русский язык», «Литература», «История России», «Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура», «Основы безопасности жизни деятельности», «Основы религиозных 

культур и светской этики», «Иностранный язык». 

Результаты освоения междисциплинарной учебной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» являются частью соответствующей программы.  

Достижение обучающимися планируемых результатов освоения АООП ООО определяется по 

завершении обучения.  

Учебный предмет «Русский язык» 

Русский язык – базовый и наиболее специфичный учебный предмет в школьном 

образовании обучающихся с нарушением слуха. Русский язык относится к предметной области 

«Филология» и соотносится по тематике, учебному материалу, приёмам и методам обучения, 

подходам к оценке результатов  с учебными предметами «Развитие речи» и «Литература».  

В результате освоения учебного предмета «Русский язык» глухие обучающиеся 



33 

 

теоретически и практически осваивают русский язык как знаковую систему языка, формируют 

представление о русской языковой картине мира, формируют ценностное отношение к русскому 

языку как части самобытной русской культуры, как государственному языку Российской 

Федерации, языку межнационального общения народов России; осознают тесную связь между 

языковым, интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным 

ростом, наращивают, углубляют   и обогащают словарный запас, формируют и закрепляют 

потребность к речевому взаимодействию и саморазвитию, формируют культуру владения русским 

литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 

нормами связной устной и письменной речи, правилами русского речевого этикета; формируют 

систему знаний о русском языке, о его уровнях и единицах, о закономерностях его 

функционирования и развития; развивают практические и аналитические умения в отношении 

языковых единиц и текстов разных функционально-смысловых типов и стилей речи, осваивают 

базовые понятия лингвистики. 

Настоящая программа предназначена для первого года обучения на уровне основного 

общего образования для глухих обучающихся (Стандарт ООО для детей с ОВЗ, вариант 1.2.). 

Содержание программы отвечает требованиям Стандарта ООО, а также учитывает 

психофизические особенности обучающихся, имеющих нарушение слуха (глухоту). Стандарт 

ООО по варианту 1.2. предполагает изучение курса русского языка за 6 лет обучения.  

Период основного общего образования совпадает с третьим этапом обучения в организации 

учебной деятельности не слышащих обучающихся (после подготовительного периода – ДОО и 

младших классов – НОО), что связано с переходом на новый уровень освоения языка: начинается 

анализ и осознание языковых явлений наряду с практическим усвоением его норм. Курс русского 

языка неразрывно связан с курсом предмета «Развитие речи», на котором происходит 

практическое усвоение основных, базовых языковых умений, включающих все виды речевой 

деятельности.  

Трудность усвоения русского языка глухими учащимися как системы знаний заключается, 

прежде всего, в отсутствии на начало периода основного общего образования полноценного 

комплекса речевых навыков, который сформирован у нормально слышащих обучающихся в 

естественных условиях (при наличии слуховой среды) уже на начало периода начального общего 

образования. Нарушение слуха приводит к своеобразию речевого развития обучающихся, которое 

может проявляться в ограниченности словарного запаса, несформированности грамматического 

строя языка, отсутствии мотивации к речевому общению, обеднению социального опыта, грубых 

недостатков произносительной стороны речи, особенностях поведения. Все вышеперечисленные 

факторы предполагают использование специальной методики обучения языку глухих 

обучающихся, основанную на коммуникативно-деятельностном подходе и предусматривающей 

два основных направления в работе: формирование практических навыков освоения языка как 

средства общения (усвоение лексики и грамматики в ситуациях, максимально приближенных к 

естественной ситуации общения) и изучение теории русского языка как учебного предмета, его 

разделов как составных частей содержания образования.  

В процессе изучения русского языка в 1 год,  обучения в основной школе удовлетворяются 

особые образовательные потребности глухих учащихся, среди которых: 

целенаправленное развитие словесной речи (в устной и письменной формах) в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, активизация и развитие речевого поведения обучающихся;  

развитие восприятия и воспроизведения устной речи (при постоянном пользовании 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования) в процессе 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе, при организации специальных индивидуальных 

занятий коррекционно – развивающей области;  

совершенствование владения обучающимися жестовой речью с целью ее качественного 

использования для реализации их социокультурных, познавательных и коммуникативных 

потребностей;  

обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании предметного, метапредметного и личностного значимого содержания 

образования, индивидуального жизненного опыта. 



Указанные цели обучения и особые образовательные потребности обусловливают решение 

следующих задач при обучении русскому языку: 

освоение теоретических знаний по разделам содержания программы в тесной связи с 

применением речевых навыков на практике, использование пропедевтических тем, направленных 

на введение новых языковых единиц в речевых ситуациях; 

формирование грамматического строя речи глухих обучающихся; постоянный контроль за 

речью обучающихся, корректирование и многократное использование в речи речевых единиц и 

конструкций; 

формирование  прочных орфографических, пунктуационных умений и навыков, овладение 

нормами русского литературного языка и постоянное обогащение (уточнение, углубление) 

активного словаря; постоянное расширение пассивного словаря, развитие языковой догадки 

глухого обучающегося в ситуации общения и при чтении текста;  

развитие всех видов речевой деятельности: чтение, говорение, письмо, дактилирование, 

слушание (с учетом индивидуальных психофизических возможностей); 

формирование универсальных учебных действий: познавательных, регулятивных, 

коммуникативных с помощью постоянного «оречевления» всех выполняемых действий; 

развитие слухозрительного восприятия и достаточно внятное воспроизведение речевого 

материала (слова, словосочетания, фразы), связанного с учебным предметом по тематике или 

содержанию языкового материала; 

создание речевых ситуаций в урочное и внеурочное время, способствующих 

формированию речевого поведения, закреплению речевых навыков, обогащению словаря и 

жизненного опыта; 

использование всех сохранных анализаторов для формирования речи обучающихся, опора 

на слухозрительное, зрительное восприятие, использование визуальных опорных средств 

обучения: таблиц, схем, опорного словаря, иллюстраций, речевых шаблонов, маркирования 

цветом или другими условными обозначениями изучаемых элементов языка; 

при необходимости использование элементов калькирующей жестовой речи с целью 

уточнения, расширения, углубления семантики слова в конкретной речевой ситуации или в 

контексте; 

тщательный отбор речевого материала из имеющихся ресурсов обучения русскому языку 

или разработка адаптированного учебного материала с постепенным усложнением его по 

структуре и содержанию; 

четкое планирование деятельности учащихся на уроке, опора на зону актуального развития, 

планирование постепенного перехода от репродуктивных видов речевой деятельности к 

продуктивным видам речевой деятельности; 

отслеживание динамики речевого развития и формирования языковых компетенций 

обучающихся, постоянный мониторинг усвоения словаря и грамматических навыков. 

Содержание обучения, таким образом, включает тематику, отражающую теоретическую 

часть предмета (разделы: «Речь, речевая деятельность, текст», «Фонетика», «Орфоэпия», 

«Графика», «Орфография», «Морфемика и словообразование», «Лексика», «Морфология», 

«Синтаксис», «Пунктуация»). Специфика содержания уроков русского языка в 1 год обучения в 

основной школе для глухих обучающихся заключается в том, что грамматика, не выделяемая в 

отдельный раздел для теоретического изучения, пронизывает все разделы и темы курса, как 

компонент практического освоения языка, являющийся обязательной частью всей учебной 

деятельности учащихся. 

Изучение курса русского языка в 1 год обучения в основной школе по АООП ООО для 

глухих обучающихся (1-й год обучения на уровне ООО, вариант 1.2) базируется на комплексе 

общепедагогических и специальных принципов и приёмов обучения.  

Принцип  доступности обучения достигается за счет: 

- подбора целесообразных способов и средств представления учебного материала;  

- характера изложения научных знаний глухим обучающимся, предполагающего адаптацию 

речевого материала; 

- разумного сочетания устных, устно-дактильных и письменных форм работы (допускается 

в индивидуальном порядке, исходя из индивидуальных потребностей и возможностей 

обучающегося использование элементов калькирующей  жестовой речи); 

- оптимального  количества вводимых понятий и лексических единиц, оптимального 

объёма учебного материала; 

- подбора наглядных средств обучения.  
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Принцип систематичности  реализуется при адекватном распределении и представлении 

глухим обучающимся учебного материала, в том числе внутри  разделов содержания; данный 

принцип предполагает также многократное повторение речевого материала, его систематическое 

«прорабатывание» с целью закрепления и практического использования  различных видов 

речевых конструкций и накопления словаря. Принцип систематичности реализуется также и при 

построении урока русского языка, на котором должны быть предусмотрены все виды речевой 

деятельности, а основная номинативная единица языка – слово – должно быть воспринято и 

воспроизведено не только как отдельный элемент языка, но и в составе словосочетания, 

предложения, текста, т.е. в контексте. 

Принцип преемственности в обучении глухих школьников русскому языку реализуется 

при построении содержания учебного предмета (от темы к теме в каждом разделе, от раздела к 

разделу курса с учетом ранее усвоенных понятий, навыков и умений), а также при формировании 

универсальных учебных действий и личностных результатов. Принцип преемственности наиболее 

важен при планировании тем и форм работы по овладению грамматическим строем речи, он 

предусматривает постепенное «наращивание» грамматических умений глухих обучающихся с 

опорой на уже имеющиеся навыки. 

Принцип наглядности в обучении глухих школьников предполагает использование 

визуальных средств обучения: иллюстраций, схем, таблиц, видеороликов и презентаций, 

наглядного опорного словаря и др. Систематическое использование средств наглядности в 

сочетании со словесными методами обеспечивает более осознанное усвоение глухими 

обучающимися учебного материала, содействуя повышению познавательного интереса. 

При обучении русскому языку необходима реализация специальных принципов обучения 

глухих школьников:  

- принцип коррекционной направленности предполагает, что весь процесс обучения глухих 

детей строится на компенсации и коррекции нарушенной функции (слуховой) с использованием 

компенсаторных возможностей развития; 

- принцип единства процесса обучения основам наук и словесной речи предусматривает 

неразрывную связь между процессами развития словесной речи у глухого обучающегося и 

освоением учебного материала; 

- принцип интенсивного развития слухового восприятия предполагает максимальное 

использование во время обучения остаточной слуховой функции обучающегося; развитие 

слухового восприятия на специальных занятиях и на уроках по общеобразовательным циклам; 

- принцип опоры на предметно-практическую деятельность предусматривает 

систематическое использование практических методов обучения с целью формирования 

академических компетенций, а также универсальных учебных действий  и речевых навыков; 

- принцип интенсификации речевого общения предполагает планирование учебных 

ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его функциях (коммуникативной, 

номинативной, когнитивной, хранения и передачи информации, эстетической, эмоционально-

экспрессивной и др.); 

Обучение глухих школьников  предполагает использование следующих подходов: 

– дифференцированный и личностно-ориентированный подходы, которые позволяют 

каждому ребенку работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, с помощью доступных 

ему приемов и средств обучения, что обеспечивает каждому ученику чувство психологического 

комфорта и учитывает его  стартовые возможности на начало обучения в 1 год обучения в 

основной школе, способствует повышению интереса кучебной деятельности, содействует 

формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 

учащихся для эффективного усвоения содержания учебного предмета. Работа по различным 

разделам русского языка в 1 год обучения в основной школе предполагает  формирование учебной 

деятельности  обучающихся в сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих 

и коррекционных задач. За счёт организации учебной деятельности и стимуляции вербальной 

коммуникации создаются оптимальные условия для овладения лексикой и речевыми 

конструкциями обиходно-разговорного и научного характера. 



– ценностный подход в обучении глухих школьников предполагает понимание значения 

русского языка как средства общения, хранения и передачи информации, а также как  

исторической, эстетической  и общекультурной ценности, способствующей всестороннему 

развитию личности.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты реализации данной программы включают 3 направления в 

соответствии с Примерной ООП ООО: личностные, метапредметные, предметные. Результаты 

развития универсальных учебных действий в рамках данного учебного предмета содержатся в 

Программе формирования УУД, разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно 

и содержащейся в АООП ООО для глухих детей конкретной образовательной организации. 

Личностные результаты: 

- формирование чувства любви и гордости за свою Родину, народ, русский язык как 

явление культуры, объединяющее многонациональный народ, понимание значимости русского 

языка как носителя информации, средства общения, средства развития личности и объекта 

культуры; 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, формирование ценностей 

многонационального российского общества; становление гуманистических и демократических 

ценностных ориентаций; 

- формирование мотивации к устной коммуникации, готовности применять приобретенный 

опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в процессе общения во время урока и во 

внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками и взрослыми, 

потребность постоянного использования индивидуальных средств для компенсации нарушенных 

функций; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; формирование готовности усваивать 

жизненные компетенции и расширять социальный опыт, анализировать его; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной и речевой деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям. 

Метапредметные результаты: 

- владение всеми видами речевой деятельности (в рамках слухоречевых возможностей), 

развитие способности осуществлять, контролировать и оценивать свои речевые действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение; 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; развитие 

способности воспринимать речевые высказывания, предъявленные устно, осуществлять 

вероятностное прогнозирование речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их 

анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст;  

- уметь пользоваться толковым словарем и другими лексическими словарями, понимать 

толкование лексического значения слова и  определять значение слова по контексту (в рамках 

изученного); 

- развитие способности и потребности выражать собственные мысли и чувства в простых и 

сложных по форме устных и письменных высказываниях, в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами русского языка;  

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; 

- умение определять цели предстоящей учебной деятельности, планировать 

последовательность действий, умение давать оценку достигнутых результатов и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме (в рамках слухоречевых возможностей); 

- соблюдение в практике речевого общения (в урочной и внеурочной деятельности, в 

рамках формального и неформального общения) основных орфоэпических, лексических, 

грамматических, стилистических норм современного русского литературного языка; соблюдение 

основных правил орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладами; 
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- применение приобретённых знаний, умений и навыков в повседневной жизни; 

способность использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам, применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы, развития речи и т. д.); 

- развитие способности устно вести диалог и участвовать в полилоге на знакомую тему, при 

восприятии вопросов давать речевые ответы, при восприятии заданий выполнять их, сопровождая 

речевыми комментариями (по речевому шаблону, плану, вопросам), повторять сообщения;  

- развитие способности выражать в устных высказываниях непонимание при затруднении в 

восприятии речевой информации, использовать сформированные умения восприятия и 

воспроизведения устной речи в общении с детьми и взрослыми в различных ситуациях 

внеурочной деятельности, в процессе личностного общения в семье и с друзьями;  

Предметные результаты обучения русскому языку глухих пятиклассников составлены на 

основе требований к планируемым результатам обучения, представленных в Примерной ООП 

ООО с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся и имеют некоторое 

отличие от планируемых предметных результатов, представленных в Примерной ООП ООО для 

обучающихся без ОВЗ.  

Пролонгирование сроков обучения на 1 год (6 лет обучения глухих обучающихся на уровне 

ООО) позволяют распределить программно-содержательный учебный материал по русскому 

языку иначе, нежели в Примерной ООП ООО. Основные отличия состоят в следующем: 

- в планируемых результатах по русскому языку в 1 год обучения в основной школе для 

глухих обучающихся нет такого вида речевой деятельности как аудирование, что связано с 

нарушением слуха и невозможностью полноценного восприятия устной речи даже со 

звукоусиливающей аппаратурой; 

- значительно сокращены умения, связанные с интерпретацией, переработкой, оценкой, 

анализом языковых единиц, текстов в связи с недостаточным к 1 год обучения в основной школеу 

уровнем сформированности грамматического строя речи глухих обучающихся, их спецификой 

речевого развития; данные умения в 1 год обучения в основной школе формируются, но с учетом 

речевых возможностей глухих обучающихся, со значительной помощью учителя, с опорой на 

словарь, шаблоны, схемы и другие средства визуализации и фиксации речевых единиц; 

- рассуждение как тип речи теоретически не изучается в 1 год обучения в основной школе, 

хотя тексты анализируются с пропедевтической целью; 

- при выполнении всех видов анализа (фонетического, морфемного и 

словообразовательного, морфологического, синтаксического) допускается использование 

опорного плана, схемы. Речевого шаблона для формулирования устного высказывания; 

- не требуется умение различать все синтаксические конструкции, осложняющие простое 

предложение (только в рамках содержания в 1 год обучения в основной школе), и – 

соответственно – нет требования объяснять пунктуацию при тех осложняющих предложение 

синтаксических конструкциях, которые не изучаются в 1 год обучения в основной школе;  

- не требуется умение объяснять пунктуацию, опираясь на интонацию; требуется только 

знание интонационных особенностей видов предложений, различных по эмоциональной 

окрашенности, а также знать интонационные особенности диалога и предложений, включающих 

прямую речь; 

- сокращены объемы текстов, предъявляемых для анализа, пересказа; уменьшены 

требования к объему монологических высказываний и диалогов.  

Предметные результаты: 

 понимать и объяснять тезисы небольшого объема о богатстве и выразительности 

русского языка, о важности соблюдения в устной речи и на письме норм современного русского 

литературного языка; 

 распознавать основные признаки текста, условия членения текста на абзацы; 

распознавать монолог и диалог, монолог-описание и монолог-повествование; 

 понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 70 слов: устно и письменно 

формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по содержанию 



повествовательного текста и отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и 

письменной форме содержание исходного текста (для подробного изложения объем исходного 

текста не менее 70 слов; для сжатого изложения – не менее 70 слов); 

 владеть навыками информационной переработки прочитанного текста: составлять 

простой и вопросный план прочитанного текста с целью дальнейшего воспроизведения 

содержания текста в устной и письменной форме; 

 создавать устные монологические высказывания объемом не менее 30 слов на 

основе жизненных наблюдений, рассмотрения картинки (серии картинок) и фотографий, чтения 

учебно-популярной, научно-учебной и художественной литературы (монолог-повествование); 

 создавать тексты функционально-смыслового типа речи (повествование) с опорой на 

жизненный и читательский опыт; тексты с опорой на картину; писать классное сочинение 

объемом до 0,5 страницы; 

 соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; уметь употреблять 

имена существительные, имена прилагательные, глаголы в речевых формулах приветствия, 

прощания, просьбы, благодарности; 

 выполнять фонетический анализ слов; использовать знания по фонетике и графике, 

орфоэпии в практике произношения и правописания слов; 

 осознавать орфографию как систему правил написания слов, использовать понятие 

орфограммы, различать буквенные и небуквенные орфограммы; применять знания по орфографии 

на письме (в рамках изученного); 

 пользоваться толковым словарем и другими лексическими словарями, понимать 

толкование лексического значения слова и  определять значение слова по контексту (в рамках 

изученного); 

 распознавать виды морфем в слове; выполнять морфемный анализ слова (по плану, в 

рамках изученного);  

 понимать общее грамматическое значение слова, части речи как лексико-

грамматического разряда слов, систему частей речи в русском языке (распознавать и определять 

грамматическое значение и синтаксическую функцию имени существительного, имени 

прилагательного, глагола);  

 выполнять морфологический анализ имени существительного, имени 

прилагательного, глагола (по плану, в рамках изученного);  

 соблюдать нормы словообразования, словоизменения, правописания и 

произношения имен существительных, имен прилагательных, глаголов; 

 распознавать единицы синтаксиса (словосочетание и предложение); выделять в 

предложении словосочетания, осознавать пунктуацию как систему правил расстановки знаков 

препинания, знать  назначение пунктуации соблюдать на письме пунктуационные нормы при 

постановке тире между подлежащим и сказуемым, выборе знаков препинания в предложениях с 

однородными членами; с обращением; в предложениях с прямой речью; в сложном предложении; 

оформлять на письме диалог; выполнять синтаксический анализ словосочетания и простого 

предложения; выполнять пунктуационный анализ простого осложненного и сложного 

предложений.  

Содержание обучения представлено следующими разделами русского языка: «Лексика», 

«Фразеология», «Словообразование», «Орфография», «Морфология». Специфика уроков русского 

языка на 2-ому году обучения на уровне ООО заключается в том, что грамматика пронизывает все 

разделы и темы курса, как компонент практического освоения языка, являющийся обязательной 

частью всей учебной деятельности глухих обучающихся. Кроме того, сквозным разделом является 

«Речь, речевая деятельность, текст». 

Тематическое содержание курса русского языка разработано с учётом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся 3. 

Содержание дисциплины ориентировано на освоение обучающимися языковых 

закономерностей, системного устройства языка. Параллельно с освоением языковых 

закономерностей (лингвистический компонент) происходит коррекция и развитие речи как 

средства общения и орудия мышления (коммуникативно-когнитивный компонент). В данной 

связи в обучении русскому языку представлены два пути: практический и теоретико-

практический. 
                                                           
3 Коррекционная работа по развитию речи является обязательным элементом каждого урока русского языка, 

реализуется на материале тематических разделов этого предмета. 
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Благодаря освоению основ лингвистического знания обучающиеся овладевают умениями 

организовывать языковые средства в разных типах высказываний, варьировать их структуру с 

учётом условий коммуникации, развёртывать их или сокращать, перестраивать, свободно 

образовывать нужные словоформы. В процессе уроков русского языка у глухих обучающихся 

происходит воспитание осознанного отношения к собственной речи. Это требует осуществления 

языковых наблюдений и грамматической обработки продуцируемых высказываний. 

Лингвистические единицы, подвергающиеся разностороннему рассмотрению (анализу), 

одновременно являются единицами речи и образцами построения новых высказываний. 

В соответствии со структурно-семантическим подходом как составной частью 

коммуникативной системы главной учебной единицей выступает простое предложение, вокруг 

которого сосредотачиваются другие ключевые вопросы курса русского языка. Предусмотренные 

для освоения глухими обучающимися разделы языковой системы (в том числе лексика, 

словообразование, орфография) усваиваются на синтаксической основе. Через предложение (его 

состав и связи слов) формируются представления о назначении частей речи, об их основных 

категориях и формах. Вся система словоизменения и словообразования также усваивается как 

результат синтаксического употребления слов и форм, т.е. в плане функционального 

использования. 

При изучении каждого раздела русского языка обучающиеся не только получают 

соответствующие знания и овладевают необходимыми умениями и навыками, но и 

совершенствуют виды речевой деятельности, овладевают коммуникативными умениями и 

навыками. Представления о связи языка с культурой народа осваиваются практическим путём. 

В процессе уроков русского языка в 6 классе по сравнению с периодом начального 

школьного обучения и первым годом получения основного общего образования, увеличивается 

объём работы над самостоятельной письменной речью, совершенствуются навыки использования 

книги как источника получения информации. Одновременно с этим, как и на предыдущих годах 

получения образования, сохраняется коммуникативная направленность в обучении русскому 

языку. Она реализуется не только в устной диалогической речи, но и в связной письменной речи 

за счёт видов деятельности коммуникативной направленности. 

В соответствии с положениями коммуникативной системы обучение русскому языку 

осуществляется по трём направлениям4: 

– освоение системной организации языка. Это происходит в процессе систематизации 

языковых наблюдений, выполнения упражнений, анализа значения и структуры типов 

высказываний. Специальной отработке на уроках русского языка подлежат наборы речевых 

единиц, категорий и форм, а также всех типов связей между уровнями языковой системы. 

Коммуникативная функция речи становится материалом языкового анализа; 

– развитие языковой способности. Работа по этому направлению является логическим 

продолжением деятельности, реализованной на предыдущем этапе 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 мотивация таких видов речевой деятельности, 

как письмо, чтение, которые являются способом косвенной коммуникации (при отсутствии 

непосредственного собеседника), важным средством развития познавательной деятельности. 

                                                           
4 См. Методика преподавания русского языка в школе глухих: Учеб. для студ. пед. высш. учеб. заведений / Под ред. 

Л.М. Быковой. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. – 400 с. 



Совокупная реализация работы по каждому из указанных направлений обеспечивает 

овладение обучающимися предметными, матапредметными и личностными результатами 

освоения программного материала по русскому языку. 

Изучение курса русского языка в 6 классе по АООП ООО для глухих обучающихся (2-й год 

обучения на уровне ООО, вариант 1.2) базируется на комплексе общепедагогических и 

специальных принципов обучения (принципов коммуникативной системы). К числу специальных 

принципов относятся генетический, деятельностный, структурно-семантический 5. 

Обучение русскому языку требует учёта особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся: 

– требуется организация особой пространственной и временной образовательной среды; 

– требуется осуществление коррекционно-образовательного процесса с использованием 

специальных методов, приёмов и средств обучения (в том числе специализированных 

компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию «обходных путей» обучения; 

– требуется обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с 

целью реализации единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач; 

– необходимо создание на уроках условий, обеспечивающих деловую и эмоционально 

комфортную атмосферу, формирование активного сотрудничества обучающихся, расширение их 

социального опыта; 

– необходима постановка и реализация на уроках целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 

создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности; 

– требуется учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

– необходимо создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм). 

– требуется обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании осваиваемого программного материала; 

– требуется целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и 

письменной формах), формирование умений использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать своё мнение, обсуждать 

мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

– понимание русского языка как одной из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; осознание определяющей роли родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значения в процессе получения 

школьного образования; 

– осознание эстетической ценности русского языка; уважительное отношение к родному 

языку; стремление к речевому самосовершенствованию; 

– владение достаточным объёмом словаря и усвоенных грамматических средств для 

выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные результаты 

Владение разными видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

– адекватное понимание информации устного (устно-дактильного) и письменного 

сообщения (коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и 

дополнительной информации); 

– владение разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров; 

– способность адекватно воспринимать на зрительной и слухозрительной основе тексты 

разных стилей и жанров;  

– способность извлекать информацию из различных источников, включая средства 

массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; свободно 

                                                           
5 Там же. 
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пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на электронных 

носителях; 

– владение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; умение 

вести самостоятельный поиск информации; владение способностью к частичному 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

слухозрительного восприятия; 

– умение сравнивать речевые высказывания с точки зрения их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

–способность определять цели предстоящей учебной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые результаты и адекватно 

формулировать их в устной (устно-дактильной) и письменной форме; 

– умение воспроизводить воспринятый на слухозрительной основе или прочитанный текст 

с заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

– умение создавать тексты (устно, письменно, устно-дактильно) с учётом замысла, адресата 

и ситуации общения;  

– владение способностью правильно излагать свои мысли в устной (устно-дактильной) и 

письменной форме, соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, 

связность, соответствие теме и др.); умение адекватно выражать своё отношение к фактам и 

явлениям окружающей действительности, к прочитанному, воспринятому на слух 

(слухозрительно), увиденному;  

– владение различными видами монолога (повествование, описание, элементами 

рассуждения; сочетанием разных видов монолога) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, диалог-

побуждение, диалог – обмен мнениями, и др.; сочетанием разных видов диалога); 

– умение соблюдать в практике речевого общения основные лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного русского литературного языка; соблюдать основных правил 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

– владение способностью участвовать в общении (устно / устно-дактильно, с 

использованием жестовой речи), соблюдая нормы речевого этикета; адекватно использовать 

жесты, мимику в процессе общения; 

– умение выступать перед аудиторией сверстников (устно / устно-дактильно, с 

использованием жестовой речи) с небольшими сообщениями, докладом, рефератом; участвовать в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; 

– способность применять приобретённые знания, умения и навыки в повседневной жизни; 

умение использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным предметам; 

способность применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

– способность к коммуникативно целесообразному взаимодействию с окружающими 

людьми в процессе общения, к совместному выполнению какого-либо задания, к участию в 

спорах, обсуждениях актуальных тем; владение национально-культурными нормами 

коммуникативного поведения в различных ситуациях формального и неформального 

межличностного и межкультурного общения. 

Предметные результаты: 

 понимание значение русского языка как государственного языка Российской Федерации 

и языка межнационального общения; 

 способность различать понятия «язык» и «речь»; 

 знание назначения фразеологизмов, способность объяснять их значение, использовать в 

речи (в рамках изученного); умение различать широкоупотребительные многозначные слова и 

омонимы, распознавать и использовать в речи тематические группы слов: родовые и видовые 

понятия (в рамках изученного); умение определять прямое и переносное значение слова в 

контексте (в рамках изученного); 



 умение определять способы словообразования (приставочный, суффиксальный, 

приставочно-суффиксальный, сложение); выполнять морфемный и словообразовательный анализы 

слова (с использованием визуальных опор); 

 знание и соблюдение норм словообразования, соблюдение норм произношения, 

постановки ударения (в рамках изученного), словоизменения и правописания имен 

существительных и имен прилагательных; 

 знание общего грамматического значения, норм словообразования и правописания, 

синтаксической функции имени числительного, местоимения, причастия; способность выполнять 

морфологический анализ (в рамках изученных частей речи с использованием визуальных опор); 

 умение определять наклонение глагола, переходность-непереходность глагола; знание 

значения глаголов в изъявительном, условном и повелительном наклонении (в рамках 

изученного); умение различать безличные и личные глаголы; 

 умение выполнять синтаксический анализ словосочетаний (с использованием 

визуальных опор), распознавать их виды по характеру главного слова, устанавливать средства 

связи слов в словосочетании; 

 умение различать виды предложений по цели высказывания и эмоциональной окраске; 

простые и сложные; умение различать и выполнять синтаксический анализ простых 

неосложненных предложений, предложений с однородными членами, обращением, причастным 

оборотом; сложные предложения; предложения с прямой речью; наличие представлений об 

интонации предложения; умение определять главные члены (грамматическую основу) и 

второстепенные члены предложения; способность различать распространенные и 

нераспространенные предложения; 

 умение осуществлять информационную переработку прочитанного текста: составлять 

план прочитанного текста (простой, сложный; вопросный, цитатный) с целью дальнейшего 

воспроизведения содержания текста (в подробном и сжатом изложении) в устной и письменной 

форме (для подробного изложения объём исходного текста – не менее 90 слов); выделять главную 

и второстепенную информацию в прочитанном тексте; 

 умение создавать устные монологические высказывания (объёмом не менее 40 слов) на 

основе жизненных наблюдений, рассмотрения картинки (фотографии), чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной литературы: монолог-описание, монолог-повествование; 

способность выступать с сообщением; 

 способность понимать и составлять (объем не менее 3-4 реплики) различные виды 

диалога; 

 способность создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

(повествование, описание) с опорой на жизненный и читательский опыт; продуцировать тексты с 

опорой на картину (фотографию), произведение искусства (в том числе сочинения-миниатюры); 

умение подготавливать классное сочинение объёмом 0,5 страницы с учётом стиля и жанра 

продуцируемого текста, характера темы); способность устно и письменно описывать внешность 

человека, помещение, пейзаж; 

 умение редактировать тексты: сопоставлять исходный и отредактированный тексты; 

корректировать собственные тексты с опорой на знание норм современного русского 

литературного языка; 

 способность соблюдать в устной речи и на письме нормы современного русского 

литературного языка (в том числе во время списывания текста объемом 100-110 слов); 

 способность соблюдать в устной речи и на письме правила речевого этикета; 

 восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности. 

Учебный предмет «Литература» 

Учебный предмет «Литература» входит в предметную область «Филология» (наряду с 

учебными предметами «Русский язык», «Развитие речи», «Иностранный язык»). 

Цель литературного образования – способствовать духовному и нравственному 

становлению личности, эмоциональному развитию, формированию эстетического вкуса, 

совершенствованию речи. 

Осваивая программу по литературе, обучающиеся совершенствуют свою читательскую 

деятельность, знакомятся с литературой как видом искусства, литературным процессом, его 

связью с историческим процессом. 
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В процессе школьного литературного образования решается ряд конкретных задач: 

формирование представления о художественной литературе как искусстве слова, её месте в 

культуре страны и народа; знакомство со своеобразием и богатством литературы; освоение 

теоретических понятий для более глубокого постижения конкретных художественных 

произведений; овладение знаниями и умениями, необходимыми  для анализа и оценки 

художественных произведений, выбора книг для самостоятельного чтения; повышение речевой 

культуры, совершенствование устной и письменной речи. 

Структура курса каждого из средних классов – литературный процесс в его 

последовательности от древности до наших дней. При подборе произведений соблюдаются 

хронологический, тематический и жанровый принципы. Хронологический принцип помогает 

осознать время создания произведения и его непреходящую художественную ценность для разных 

исторических периодов. Тематический принцип позволяет устанавливать сюжетное сходство 

произведений, близость в их языковом оформлении, что облегчает глухим детям понимание 

смысла произведения, ускоряет накопление тематического словаря. Жанровый принцип даёт 

возможность воспринимать каждое произведение как особый вид литературного творчества и 

приближает школьников к пониманию формы и языка произведения, к различению рассказа, 

повести, басни, стихотворения, сказки.  

На протяжении первого года изучения курса литературы по АООП ООО для глухих 

обучающихся (вариант 1.2.) обучающиеся знакомятся с принципами построения курса 

литературы, с богатством литературных жанров, обращаются к теории литературы. В каждой 

литературной теме встречаются литературоведческие понятия. Однако систематического изучения 

этих понятий не предполагается – следует обратить внимание учащихся на наиболее актуальные 

опорные понятия при чтении конкретного художественного произведения, чтобы сделать анализ 

этого произведения более содержательным. Накопление теоретических сведений должно 

осуществляться постепенно в процессе чтения и анализа художественных произведений. 

В работе над содержанием художественного текста особое внимание уделяется развитию 

понимания главной мысли произведения, его сюжетной линии и на этой основе – развитию 

нравственно-этических чувств и оценок событий и поступков героев. Проводится систематическая 

работа над языком художественных произведений. Учащихся побуждают активно использовать 

сравнения, эпитеты, различные обороты речи из художественных произведений в собственных 

устных ответах и письменных работах. Необходимо поощрять осмысленное заучивание стихов. 

На уроках литературы обращается внимание на совершенствование навыков правильного, 

сознательного чтения, на формирование умений работать с книгой, на развитие потребностей 

читать самостоятельно, воспитывается вкус к художественной литературе, готовность к анализу 

поведения и поступков литературных персонажей. 

Специальная работа проводится также по обучению подробным (развёрнутым) 

высказываниям, письменным ответам по содержанию прочитанного. 

Объёмность некоторых произведений требует отказаться от детализированного разбора 

каждой главы, сокращая по необходимости и словарную работу. В анализе таких произведений 

целесообразен путь выделения ведущих глав, работа над которыми позволяет понять идейно-

художественный замысел писателя, характеры литературных героев, определить отношение к 

прочитанному. При этом учащиеся останавливаются на следующих вопросах: время и люди, 

изображённые в произведении, расстановка действующих лиц, основные события и герои, их 

характеристика, отношение писателя к героям. Заключительный урок должен помочь понять связь 

частей и образов в произведении, идейный замысел и художественное своеобразие произведения. 

В процессе изучения курса литературы необходимо учитывать особые образовательные 

потребности глухих обучающихся, обусловленные особенностями общего и речевого развития, 

мыслительной деятельности: 

увеличение при необходимости времени освоения литературного материала; возможность 

фрагментарного изучения художественного текста; 

условия обучения, обеспечивающие деловую  и эмоциональную комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 



формированию активного сотрудничества в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта; 

учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

при организации обучения и оценке достижений; 

обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, 

действия, представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между людьми, 

связи событий, поступков, их мотивов, настроений; формировании умений проявлять внимание к 

жизни близких людей, друзей; 

целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений использовать устную  и письменную речь в разных 

коммуникативных ситуациях (задавать вопросы, выражать своё мнение, обсуждать мысли и 

чувства, дополнять м уточнять смысл высказывания и др.); применение в образовательно-

коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно-дактильной и жестовой речи с 

учётом особенностей разных категорий глухих детей, обеспечения их качественного образования, 

развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в обществе; 

осуществление систематической работы по развитию и использованию речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, её произносительной стороны;   

использование индивидуальных слуховых аппаратов или/и кохлеарных имплантов, 

проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования.  

Изучение курса литературы (первый год обучения/1 год обучения в основной школе, 

вариант 1.2) базируется на комплексе общепедагогических и специальных принципов и приёмов 

обучения.  

Принцип доступности обучения достигается за счет: 

- подбора целесообразных способов и средств представления учебного материала;  

- характера изложения научных знаний глухим обучающимся, предполагающего адаптацию 

речевого материала; 

- разумного сочетания устных, устно-дактильных и письменных форм работы (допускается 

в индивидуальном порядке использование элементов жестовой речи); 

- оптимального  количества вводимых понятий и лексических единиц, оптимального 

объёма учебного материала; 

- подбора наглядных средств обучения.  

Принцип систематичности в обучении литературы реализуется при адекватном 

распределении и представлении глухим обучающимся учебного материала, в том числе внутри  

разделов содержания.  

Принцип преемственности в обучении литературы реализуется при построении 

содержания учебного предмета (от темы к теме в каждом разделе, от раздела к разделу курса с 

учетом ранее усвоенных понятий), а также при формировании литературных понятий, 

универсальных учебных действий и личностных результатов.  

Принцип наглядности в обучении глухих школьников предполагает использование 

визуальных средств обучения: иллюстраций, схем, таблиц, видеороликов и презентаций, 

наглядного опорного словаря и др. Систематическое  использование средств наглядности в 

сочетании со словесными методами обеспечивает более осознанное усвоение глухими 

обучающимися учебного материала, содействуя повышению познавательного интереса. 

При обучении литературе необходима реализация специальных принципов обучения 

глухих школьников:  

- принцип коррекционной направленности предполагает, что весь процесс обучения глухих 

детей строится на компенсации и коррекции нарушенной функции (слуховой) с использованием 

компенсаторных возможностей развития; 

- принцип единства процесса обучения основам наук и словесной речи предусматривает 

неразрывную связь между процессами развития словесной речи у глухого обучающегося и 

освоением учебного материала; 

- принцип интенсивного развития слухового восприятия предполагает максимальное 

использование во время обучения остаточной слуховой функции обучающегося; развитие 

слухового восприятия на специальных занятиях и на уроках по общеобразовательным циклам; 
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- принцип опоры на предметно-практическую деятельность предусматривает 

систематическое использование практических методов обучения с целью формирования 

академических компетенций, а также универсальных учебных действий  и речевых навыков; 

- принцип интенсификации речевого общения предполагает планирование учебных 

ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его функциях (коммуникативной, 

номинативной, когнитивной, хранения и передачи информации, эстетической, эмоционально-

экспрессивной и др.); 

Обучение литературе  предполагает использование следующих подходов: 

– дифференцированный и личностно-ориентированный подходы, которые позволяют 

каждому ребенку работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, с помощью доступных 

ему приемов и средств обучения, что обеспечивает каждому ученику чувство психологического 

комфорта и учитывает его  стартовые возможности на начало обучения в 1 год обучения в 

основной школе, способствует повышению интереса к учебной деятельности, содействует 

формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подходпредполагает реализацию различных видов и способов 

работы учащихся для эффективного усвоения содержания учебного предмета. Работа по 

различным разделам литературы в 1 год обучения в основной школе предполагает  формирование 

учебной деятельности  обучающихся в сочетании с речевой деятельностью для решения 

общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт организации учебной деятельности и 

стимуляции вербальной коммуникации создаются оптимальные условия для овладения лексикой и 

речевыми конструкциями обиходно-разговорного и научного характера. 

–ценностный подход к обучению литературы предполагает рассмотрение 

произведения литературы как социальной, исторической, эстетической  и общекультурной 

ценности, способствующей развитию всех сторон личности и имеющей колоссальное 

воспитательное воздействие.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты реализации данной программы включают 3 направления в 

соответствии с Примерной ООП ООО: личностные, метапредметные, предметные. Результаты 

развития универсальных учебных действий в рамках данного учебного предмета содержатся в 

Программе формирования УУД, разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно 

и содержащейся в АООП ООО для глухих детей конкретной образовательной организации. 

Личностные результаты: 

осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

Метапредметные результаты: 

овладение способностью принимать и сохранять цели и задачи учебной деятельности, 

поиском средств её осуществления; 

освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

использование схем решения учебных задач; 



активное использование доступных (с учётом особенностей речевого развития глухих 

детей) речевых средств и средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска (в справочных источниках и открытом учебном 

информационном пространстве сети Интернет), сбора, анализа, обработки, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами 

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью клавиатуры, анализировать 

изображения, звуки; 

овладение навыками смыслового чтения текстов различных стилей и жанров, логического 

построения речевых высказываний в соответствии с задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям; 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою, вести диалог, излагая своё мнение и аргументируя свою точку зрения и 

оценку событий; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях социальных, культурных 

процессов и явлений действительности; 

Планируемые результаты обучения литературе глухих пятиклассников составлены на 

основе требований к планируемым результатам обучения, представленных в Примерной ООП 

ООО с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся и имеют некоторое 

отличие от планируемых результатов, представленных в Примерной ООП ООО для обучающихся 

без ОВЗ.  

Пролонгирование сроков обучения на 1 год (6 лет обучения глухих обучающихся на уровне 

ООО)  позволяют распределить программно-содержательный учебный материал по литературе 

иначе, нежели в Примерной ООП ООО. Основные отличия состоят в следующем: 

- сокращены требования к умениям и способностям анализировать, интерпретировать, 

комментировать художественные тексты, определять авторскую оценку из контекста 

произведения; работа в этом направлении является пропедевтической; 

- исключено требование определять, различать изобразительные средства языка (изучение 

этого раздела русского языка и развития речи предусмотрено на 2 год обучения глухих 

обучающихся по программам ООО); работа в этом направлении ведется пропедевтически; 

- исключено требование способности понимания особенностей художественных 

произведений, воплощающих этнокультурные традиции; работа в этом направлении ведется 

пропедевтически; 

- исключено требование уметь писать эссе и аннотацию; 

- требования к умению составлять развернутые высказывания на литературную тему, 

включающие рассуждения, допускают использование помощи учителя или опорного речевого 

материала (плана, шаблона, схемы, опорного словаря и др.); 

- умение пользоваться теоретико-литературными терминами допускается с опорой на 

визуальные средства (терминологический словарь и словарь, необходимый для формулировки 

высказывания сложной синтаксической структуры). 

Предметные результаты: 

В результате освоения учебного предмета «Литература» обучающиеся включаются в 

культурно-языковое поле русской и мировой культуры через осознание богатства, национального 

своеобразия русского языка, воспитание ценностного отношения к русскому языку как части 

самобытной русской культуры, осознание тесной связи между языковым, литературным, 

интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом. 

Обеспечивается приобщение обучающихся к российскому литературному наследию и через него к 

сокровищам отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным 

свершениям, традициям и осознание исторической преемственности поколений; обогащение 

словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком во всей полноте 

его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и письменной речи, 

правилами русского речевого этикета. 

Предметные результаты освоения учебного предмета «Литература» ориентированы на 

формирование культуры чтения и мышления, применение знаний, умений и навыков в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях. Они должны обеспечивать формирование 

потребности в систематическом чтении как способе познания мира и себя в этом мире, источнике 
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эмоциональных и эстетических впечатлений, а также средстве гармонизации отношений человека 

и общества. 

Перечень произведений для чтения может быть дополнен произведениями (фрагментами 

произведений) зарубежной и отечественной литературы разных эпох, в том числе произведениями 

писателей родного края (с учетом регионального компонента). Основными критериями отбора 

произведений для изучения в основной школе являются их высокая художественная ценность, 

гуманистическая направленность, позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам 

его развития и возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый 

опыт отечественного образования.  

По мере освоения предмета при анализе текстов художественных произведений должны 

использоваться изученные теоретико-литературные понятия: художественный образ; факт, 

вымысел; фольклор; литературные роды и жанры; сказ, литературные направления; проза и 

поэзия; форма и содержание литературного произведения: тема, идея, проблематика, сюжет, 

композиция, эпиграф, антитеза; стадии развития действия: экспозиция, завязка, кульминация, 

развязка, эпилог; лирическое отступление; конфликт; система образов, образ автора, 

повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), лирический герой, речевая 

характеристика героя: диалог, монолог; внутренняя речь; художественное время и пространство, 

портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, психологизм; сатира, юмор, 

ирония, сарказм; риторический вопрос, восклицание, афоризм, инверсия, повтор, анафора, 

изобразительно-выразительные средства в художественном произведении: эпитет, метафора, 

сравнение; олицетворение, гипербола, литота; аллегория; стиль; рифма, строфа. 

Результаты по годам формулируются по принципу добавления новых результатов от года к 

году, уже названные в предыдущих годах позиции, как правило, дословно не повторяются, но 

учитываются (результаты очередного года по умолчанию включают результаты предыдущих лет). 

Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета 

«Литература» должны отражать сформированность умений: 

читать фольклорные и художественные произведения, в том числе из перечня: 

Мифы разных народов, включая античные мифы (одно произведение по выбору). 

Пословицы, поговорки, загадки. Сказки народов России и народов мира (2-3 произведения 

по выбору).  

Басни И.А. Крылова (1- 2 басни по выбору).  

Произведения А.С. Пушкина: стихотворения (в частности, «Зимний вечер», «Зимнее 

утро»); «Сказка о мертвой царевне и о семи богатырях».  

Стихотворение М.Ю. Лермонтова «Бородино».  

Повесть Н.В. Гоголя «Ночь перед Рождеством» из сборника «Вечера на хуторе близ 

Диканьки» (обзорно). 

Рассказ И.С. Тургенева «Муму» (фрагменты). 

Произведения Н.А. Некрасова: стихотворения о детях; фрагменты поэмы «Мороз, Красный 

нос».  

Рассказы Л.Н. Толстого (1 – 2 рассказа по выбору).  

Стихотворения отечественных поэтов второй половины XIX – ХХ о родной природе, связи 

человека с Родиной (в частности, Ф.И. Тютчева, А.А.   Фета, И.А. Бунина, А.А. Блока, С.А. 

Есенина, Н.М. Рубцова) (2 - 3  стихотворения по выбору). 

Рассказы о природе и животных К.Г. Паустовского (2 рассказа по выбору). 

Произведения отечественных поэтов и прозаиков ХХ–XXI веков на тему «военное 

детство» (в том числе, повесть В.П. Катаева «Сын полка»; рассказ А.П. Платонова «Никита», 

стихотворения А.Т. Твардовского, К.М. Симонова – по выбору ). 

Рассказы на тему детства (в том числе рассказы В.М. Шукшина «Дядя Ермолай», В.П. 

Астафьева «Васюткино озеро» - по выбору).  

Произведения отечественной и зарубежной литературы (в том числе избранные главы из 

романа М. Твена «Приключения Тома Сойера», «Принц и нищий», сказки Х.К.Андерсена, братьев 

Гримм, Д.Лондона).  

выбирать произведения для самостоятельного чтения; 



эмоционально откликаться на прочитанное, делиться впечатлениями о произведении; 

читать наизусть не менее 5 поэтических произведений (фрагментов), включенных в 

конкретную рабочую программу (передавать эмоциональное содержание произведения);  

определять и формулировать тему и основную мысль прочитанных произведений; 

различать основные жанры фольклора и художественной литературы (фольклорная и 

литературная сказка, загадка, пословица, поговорка, басня, рассказ, повесть, лирическое 

стихотворение), отличать прозаические тексты от поэтических; 

 задавать вопросы по содержанию произведений; 

характеризовать героя произведения, создавать его словесный портрет на основе 

авторского описания (по плану или с помощью речевых шаблонов) и художественных деталей, 

оценивать его поступки, сопоставлять персонажей одного произведения по сходству или 

контрасту; 

передавать свои впечатления от лирического стихотворения с помощью простых или 

сложных предложений;  

определять авторское отношение к  героям и их поступкам; 

выделять ключевые эпизоды или сцены в тексте произведения;  

сопоставлять эпизоды внутри произведения; 

соотносить произведения художественной литературы с произведениями других видов 

искусства;  

обогащать собственную речь в процессе чтения и обсуждения лучших образцов 

отечественной и зарубежной литературы;  

пользоваться энциклопедиями, словарями, справочниками; каталогами библиотек, 

библиографическими указателями, системой поиска в Интернете; 

пересказывать художественный текст (подробно и сжато);  

составлять простой  и вопросный планы художественного произведения (или фрагмента); 

участвовать в беседе о прочитанном, в том числе используя информацию о жизни и 

творчестве писателя; формулировать с помощью несложных синтаксических конструкций свою 

точку зрения и понимать смысл других суждений; 

создавать собственный письменный текст: давать развернутый ответ на вопрос или 

выполнять задание (объемом не менее 30 слов), связанные со знанием и пониманием 

литературного произведения; дорабатывать собственный письменный текст по замечаниям 

учителя; 

слухозрительно и на слух воспринимать, достаточно внятно произносить тематическую, 

терминологическую лексику учебного предмета и лексику, связанную с организацией учебной 

деятельности (слова, словосочетания и фразы). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

1. Уважение к родному языку, культуре, потребность в духовно-нравственном развитии 

через воспитание патриотизма, любви и уважения к Отечеству, чувства гордости за свою Родину, 

прошлое и настоящее многонационального народа России на материале изучаемых произведений. 

2. Ответственное отношение к учению на основе мотивации к обучению и познанию, 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию. 

3. Целостное мировоззрение, соответствующее современному уровню развития науки и 

общественной практики (с учётом социального, культурного, языкового, духовного многообразия 

современного мира). 

4. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

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

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нём взаимопонимания. 

5. Владение социальными нормами, правилами поведения, ролями и формами социальной 

жизни в группах и сообществах. Нравственное поведение, осознанное и ответственное отношение 

к собственным поступкам. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей. 

6. Компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного 

отношения к собственным поступкам. 
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7. Коммуникативная компетентность в общении и сотрудничестве со сверстниками, 

старшими и младшими в процессе образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельности. 

8. Осознание (через освоение художественных произведений) значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение 

к членам своей семьи. 

9. Эстетическое сознание через освоение художественного наследия народов России и 

мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты:  

1. Умение при направляющей помощи учителя определять цели своего обучения, ставить и 

формулировать для себя новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности. 

2. Умение при направляющей помощи учителя планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

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. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

6. Умение определять понятия (в т.ч. с использованием справочных материалов), создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, при направляющей помощи учителя 

выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение и делать выводы. 

7. Умение применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; 

8. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

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

и отстаивать своё мнение. 

9. Умение осознанно использовать речевые и неречевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации, для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью; монологической контекстной речью; 

10. Готовность к использованию информационно-коммуникационных технологий. 

Предметные результаты: 

1. Способность понимать значение русского языка как государственного языка Российской 

Федерации и языка межнационального общения, значение понятия «литературный язык». 

2. Способность понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-смысловых типов речи объемом не менее 100 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста, вопросы по содержанию текста и 

отвечать на них; подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прочитанных научно-учебных и художественных текстов различных функционально-смысловых 

типов речи (повествование и описание); выполнять анализ текста: распознавать средства связи 

предложений и частей текста (формы слова, однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные 

местоимения, повтор слова, притяжательные и указательные местоимения, видо-временную 

соотнесенность глагольных форм). 

3. Владение навыками информационной переработки прочитанного текста: навыками 

составлять план прочитанного текста (простой, сложный; вопросный, цитатный) с целью 

дальнейшего воспроизведения содержания текста (подробно и сжато, выборочно) в устной и 

письменной форме (для изложения объём исходного текста – не менее 100 слов); выделять 



главную и второстепенную информацию в прочитанном тексте. 

4. Умение создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 50 слов, а 

также тексты различных функционально-смысловых типов речи (повествование, описание) на 

основе жизненных наблюдений и читательского опыта, рассмотрения картинки (фотографии), 

произведения искусства, чтения научно-учебной, художественной и научно-популярной 

литературы: монолог-описание, монолог-повествование. Умение выступать с сообщением; писать 

классное сочинение объемом 0,5 страниц и более. Знание особенностей описания как типа речи, 

умение использовать их при составлении собственных текстов; устно и письменно описывать 

внешность человека, помещение, пейзаж и др. 

5. Знание назначения фразеологизмов, умение объяснять их значение, использовать в речи 

(в рамках изученного); различать многозначные слова и омонимы, распознавать и использовать в 

речи тематические группы слов: родовые и видовые понятия (в рамках изученного); определять 

прямое и переносное значение слова в контексте (в рамках изученного). 

7. Владение содержанием произведений, указанных в программе 6 класса. Способность 

читать наизусть не менее 4 поэтических произведений из перечня, представленного в программе. 

8. Способность определять и формулировать идею прочитанных произведений, рассуждать 

о произведениях, используя изученные теоретико-литературные понятия; выявлять особенности 

сюжета, различать основные жанры фольклора и художественной литературы; выявлять конфликт 

в произведении; называть отличия прозаических текстов от поэтических; формулировать вопросы, 

связанные с содержанием прочитанного произведения; сравнивать персонажей одного 

произведения, из разных произведений по сходству или контрасту; сравнивать персонажей одного 

произведения, из разных произведений по сходству или контрасту; определять выраженное в 

стихотворении настроение; сравнивать близкие по тематике и проблематике произведения. 

9. Восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности. 

Учебный предмет  «Развитие речи» 

Учебный предмет «Развитие речи» входит в предметную область «Филология» (наряду с 

учебными предметами «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык»). Настоящая 

примерная рабочая программа по развитию речи предназначена для первого года обучения по 

адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего образования для 

глухих обучающихся (вариант 1.2) и составлена на основе обязательного содержания общего 

образования и требований к результатам основного общего образования с учётом особых 

образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Словесная речь является основой развития, обучения, воспитания глухих детей, способом 

присвоения ими социального опыта. Особенности овладения глухими детьми словесной речью, 

одновременное использование ими в общении двух принципиально разных лингвистических 

систем (словесный и жестовый языки) определяет важнейшие задачи работы по  формированию у 

не слышащих обучающихся  словесной речи как средства общения в устной и письменных 

формах: накопление  и обогащение словарного запаса, овладение грамматическим  строем  речи, 

освоение грамматических закономерностей языка. При этом жестовая речь, её калькирующая 

форма играет вспомогательную роль в учебно-воспитательном процессе. 

Изучение курса по развитию речи базируется на комплексе общепедагогических и 

специальных принципов и приёмов обучения.  

Принцип  доступности обучения достигается за счет: 

- подбора целесообразных способов и средств представления учебного материала;  

- характера изложения научных знаний глухим обучающимся, предполагающего адаптацию 

речевого материала; 

- разумного сочетания устных, устно-дактильных и письменных форм работы (допускается 

в индивидуальном порядке, исходя из индивидуальных потребностей и возможностей 

обучающегося использование элементов калькирующей  жестовой речи); 

- оптимального  количества вводимых понятий и лексических единиц, оптимального 

объёма учебного материала; 

- подбора наглядных средств обучения.  

Принцип систематичности  реализуется при адекватном распределении и представлении 

глухим обучающимся учебного материала, в том числе внутри  разделов содержания; данный 

принцип предполагает также многократное повторение речевого материала, его систематическое 

«прорабатывание» с целью закрепления и практического использования  различных видов 
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речевых конструкций и накопления словаря. Принцип систематичности реализуется также и при 

построении урока развития речи, на котором должны быть предусмотрены все виды речевой 

деятельности, а основная номинативная единица языка – слово – должно быть воспринято и 

воспроизведено не только как отдельный элемент языка, но и в составе словосочетания, 

предложения, текста, т.е. в контексте. 

Принцип преемственности в обучении глухих школьников речи реализуется при 

построении содержания учебного предмета (от темы к теме в каждом разделе, от раздела к разделу 

курса с учетом ранее усвоенных понятий, навыков и умений), а также при формировании 

универсальных учебных действий и личностных результатов. Принцип преемственности наиболее 

важен при планировании тем и форм работы по овладению грамматическим строем речи, он 

предусматривает постепенное «наращивание» грамматических умений глухих обучающихся с 

опорой на уже имеющиеся навыки. 

Принцип наглядности в обучении глухих школьников предполагает использование 

визуальных средств обучения: иллюстраций, схем, таблиц, видеороликов и презентаций, 

наглядного опорного словаря и др. Систематическое использование средств наглядности в 

сочетании со словесными методами обеспечивает более осознанное усвоение глухими 

обучающимися учебного материала, содействуя повышению познавательного интереса. 

При работе по развитию речи необходима реализация специальных принципов обучения 

глухих школьников:  

- принцип коррекционной направленности предполагает, что весь процесс обучения глухих 

детей строится на компенсации и коррекции нарушенной функции (слуховой) с использованием 

компенсаторных возможностей развития; 

- принцип единства процесса обучения основам наук и словесной речи предусматривает 

неразрывную связь между процессами развития словесной речи у глухого обучающегося и 

освоением учебного материала; 

- принцип интенсивного развития слухового восприятия предполагает максимальное 

использование во время обучения остаточной слуховой функции обучающегося; развитие 

слухового восприятия на специальных занятиях и на уроках по общеобразовательным циклам; 

- принцип опоры на предметно-практическую деятельность предусматривает 

систематическое использование практических методов обучения с целью формирования 

академических компетенций, а также универсальных учебных действий  и речевых навыков; 

- принцип интенсификации речевого общения предполагает планирование учебных 

ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его функциях (коммуникативной, 

номинативной, когнитивной, хранения и передачи информации, эстетической, эмоционально-

экспрессивной и др.); 

Обучение глухих школьников предполагает использование следующих подходов: 

– дифференцированный и личностно-ориентированный подходы, которые позволяют 

каждому ребенку работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, с помощью доступных 

ему приемов и средств обучения, что обеспечивает каждому ученику чувство психологического 

комфорта и учитывает его стартовые возможности на начало обучения в 1 год обучения в 

основной школе, способствует повышению интереса кучебной деятельности, содействует 

формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 

учащихся для эффективного усвоения содержания учебного предмета. Работа по различным 

разделам учебного предмета «Развитие речи» в 1 год обучения в основной школе предполагает  

формирование учебной деятельности  обучающихся в сочетании с речевой деятельностью для 

решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт организации учебной деятельности и 

стимуляции вербальной коммуникации создаются оптимальные условия для овладения лексикой и 

речевыми конструкциями обиходно-разговорного и научного характера. 

– ценностный подход в обучении глухих школьников предполагает понимание значения 

русского языка как средства общения, хранения и передачи информации, а также как  

исторической, эстетической  и общекультурной ценности, способствующей всестороннему 

развитию личности.   



Успешное речевое и общее развитие глухих обучающихся достигается при соблюдении 

ряда условий: 

- коммуникативная направленность в обучении языку; 

- применение разнообразных форм речевой деятельности; 

- усиление внимания к семантическому и синтаксическому аспектам коммуникативных 

единиц и способам их варьирования; 

- выделение базовых лексико-грамматических структур, необходимых при изучении разных 

учебных предметов; 

- использование языка художественных произведений для обогащения речи учащихся; 

- осуществление межпредметных связей, связь уроков развития речи с внеурочной 

деятельностью глухих школьников; 

 - дифференцированный подход к учащимся. 

Содержанием уроков развития речи является обучение диалогической и монологической 

речи, устной и письменной, описательной, повествовательной. 

Важнейшими задачами уроков развития речи являются формирование и обогащение 

лексического запаса глухих обучающихся, овладение ими умениями оформлять свои мысли в 

связной речи, понимание и употребление в речи предложений различных структур с соблюдением 

лексической, грамматической и композиционной правильности. На уроках развития речи 

создаются условия для формирования грамматического строя речи, для знакомства со значением 

словосочетаний, грамматическая структура которых усваивается практически. 

Большое значение для развития речи имеет овладение словарём. Обогащение и уточнение 

словаря зависит от особенностей отбора и группировки лексики на основе тематического, 

лексико-грамматического и словообразовательного признаков. Отбор конкретных слов 

необходимо связывать с темой урока. Важно не только «давать» новые слова и знакомить с их 

значением, но и обращать внимание на звуко-буквенный анализ слов, побуждая учащихся 

правильно воспроизводить (устно и письменно) слова. 

На уроках развития речи большое внимание уделяется построению связного высказывания 

и в связи с этим использованию различных типов предложений (простые, нераспространённые, 

распространённые, сложные). Основной единицей в процессе развития речи является связное 

высказывание, поэтому предусматривается специальная работа над текстом. Обучающиеся 

практически знакомятся с текстом: выделяют части текста, озаглавливают их, строят текст с 

учётом композиционной правильности (начало, основная часть, конец), определяют тему и 

основную мысль текста. 

Работа над речью требует внимания к правильной, последовательной передаче временных и 

причинно-следственных отношений, к чёткому композиционно-смысловому построению 

высказывания и к выражению связи между отдельными предложениями и частями текста. 

В развитии устной речи важная роль принадлежит диалогической речи. Диалог не должен 

ограничиваться вопросительными и ответными повествовательными репликами. Необходимо 

научить глухих школьников инициировать диалог, получать информацию от собеседника и 

уточнять её, поддерживать общение, соотносить цель общения и результат. Обучающиеся должны 

владеть речевым этикетом и использовать его с учётом ситуации общения и её участников. Глухие 

школьники должны адекватно использовать вербальные и невербальные средства коммуникации в 

зависимости от участников общения (слышащие, глухие, слабослышащие).  

Особое внимание необходимо обращать на правильное восприятие и воспроизведение 

обращённой речи, на достаточно внятное произношение. 

В перечень письменных работ по обучению речи входят описания (явлений, событий, 

объектов, поступков), сочинения (по картине, на заданную тему, по прочитанным произведениям), 

изложения (прочитанных или прослушанных текстов). На письменные работы отводится 

примерно две трети учебного времени. Описания и сочинения проводятся как на основе 

предварительного обсуждения и коллективно составленного плана, так и самостоятельно на 

знакомые темы. 

Изложения носят преимущественно обучающий характер. Одной из важных задач учителя 

является подведение обучающихся к пониманию того, что текст нельзя передавать дословно. В 

связи с этим большое внимание уделяется вариативной передаче одного и того же смысла с 

помощью разных типов фраз при сохранении содержания и логики текста. 

Важным видом работ по развитию речи являются деловые бумаги (письма, записки, 

заявления, анкеты, объявления). Не рекомендуется упражняться в составлении деловых бумаг без 
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их практического применения. Составление таких бумаг должно быть мотивированным и 

связанным с реальной потребностью. 

Для решения житейских задач глухие школьники должны уметь использовать письменную 

коммуникацию, включая смс-сообщения и Интернет. 

Работа на уроке развития речи строится на основе определённой темы. Эти темы должны 

быть близки обучающимся, учитывать их жизненный опыт, отвечать интересам школьников. 

В процессе проведения уроков развития речи необходимо учитывать особые 

образовательные потребности глухих обучающихся, обусловленные особенностями общего и 

речевого развития, мыслительной деятельности, включая: 

-  условия обучения, обеспечивающие деловую  и эмоциональную комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

расширению их социального опыта; взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, 

имеющими нормальный слух; постепенное расширение образовательного пространства, 

выходящего за пределы образовательной организации; 

- учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

при организации обучения и оценке достижений; 

- обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, наблюдения, 

действия, представления о будущем; в развитии понимания взаимоотношений между людьми, 

связи событий, поступков, их мотивов, настроений; формировании умений проявлять внимание к 

жизни близких людей, друзей; 

- целенаправленное  и систематическое  развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений использовать устную  и письменную речь в разных 

коммуникативных ситуациях (задавать вопросы, договариваться, выражать своё мнение, 

обсуждать мысли и чувства, дополнять и уточнять смысл высказывания и др.); применение в 

образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, письменной, устно-дактильной и 

жестовой речи с учётом особенностей разных категорий глухих детей, обеспечения их 

качественного образования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и 

интеграции в обществе; 

- использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных средств 

коммуникации с учётом владения ими партнёрами по общению (в том числе применение русского 

жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими нарушения слуха), а также с 

учётом ситуации и задач общения; 

- осуществление систематической работы по развитию и использованию речевого слуха, 

слухозрительного восприятия устной речи, её произносительной стороны;   

- использование индивидуальных слуховых аппаратов или/и кохлеарных имплантов, 

проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального 

пользования.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 5 КЛАССА 

Планируемые результаты реализации данной программы включают 3 направления в 

соответствии с Примерной ООП ООО: личностные, метапредметные, предметные. Результаты 

развития универсальных учебных действий в рамках данного учебного предмета содержатся в 

Программе формирования УУД, разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно 

и содержащейся в АООП ООО для глухих детей конкретной образовательной организации. 

Личностные результаты: 

- осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою родину, 

российский народ и историю России, формирование уважительного отношения к иному мнению, 

истории и культуре других народов; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 



- развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей; 

- развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с 

нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

различных социальных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить подходы в 

спорных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

- уметь определять и достигать  элементарные цели и задачи учебной деятельности, 

определять  средства их осуществления, выстраивать свою деятельность по определенной схеме 

решения учебной задачи; 

- освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

- формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

- освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

- умение  использовать доступные (с учётом особенностей речевого развития глухих детей) 

речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

- использование различных способов поиска информации (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) по готовому плану, вопросам 

или схеме действий; 

- овладение навыками логического построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

- овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям (в рамках изученных и тем и доступных речевых 

средств); 

- готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, вести диалог, излагая своё мнение и аргументируя свою точку 

зрения и оценку событий (в рамках изученных тем и доступных речевых средств); 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

работе в команде; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих; 

- готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

- овладение начальными представлениями о сущности и особенностях социальных, 

культурных процессов и явлений действительности; 

Предметные результаты:  

 Предметные результаты по итогам первого года изучения учебного предмета «Развитие 

речи» должны отражать сформированность умений: 

- читать  и  отвечать на вопросы по тексту (повествование и описание) кратко и развёрнуто; 

- составлять план к тексту (вопросный, простой);  

- пересказывать тексты повествовательного  характера объемом до 70 слов сжато и 

подробно; 

- составлять монологическое высказывание по картинке (серии сюжетных картинок), 

фотографии по типу повествование (объемом не менее 30 слов); 

- выделять в тексте диалог, описание, повествование; 

- ориентироваться в книге (выделять название, заголовки, абзацы, содержание, главы);  

- умение находить в книге, учебнике, словаре материал для использования при создании 

собственных устных и письменных высказываний;  

- умение составить смс-сообщения и ответить на них, найти необходимую информацию в 

Интернете (по заданию учителя); 

- выражать в речи законченную мысль, используя простые и сложные предложения;  

- составлять предложения, объединяя последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое с помощью предлогов и наречий, передающих оттенки значения времени 
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или образа действия: вдруг, неожиданно, после этого, потом, в это время и др., заменять в 

связном тексте существительные личными местоимениями; 

- составлять небольшие по объему записки-сообщения, мини-отчет о выполненных 

действиях, писать поздравления в открытке;  

- писать сочинение-повествование по жизненным наблюдениям и на основе читательского 

опыта (объемом 30 и более слов); 

- участвовать в диалоге (не менее 2-3 реплик); 

- выразить согласие или несогласие с высказыванием собеседника (с помощью слов и 

словосочетаний: Я думаю так же (по-другому, иначе…,  Ты прав…, Я согласен… и др.); 

- выражать понимание или непонимание в ходе беседы (с помощью слов и словосочетаний 

Я понимаю (не понимаю)…, Объясните, пожалуйста…, Что значит…? Приведите примеры… и 

др.); 

- предлагать вопросы (проблемы) для коллективного обсуждения (Давайте обсудим…, 

Давайте поговорим о…, Необходимо побеседовать о…, Я думаю, что надо поговорить о… и др.); 

- пользоваться репликами, объединяющими сообщение и вопрос (например: Мне это 

нравится, а тебе? Я видел эту картину, а вы? и т.д.); 

- склонять имена существительные и имена прилагательные; 

- различать существительные мужского, женского и среднего рода; единственного и 

множественного числа; определять склонение существительных; 

- использовать личные местоимения в речи (в роли подлежащего и дополнения); 

- различать глаголы настоящего, прошедшего и будущего времени, глаголы совершенного 

и несовершенного видов; спрягать глаголы (в рамках изученного); 

- задать вопрос с целью выяснения какой-либо информации (например: Какая столица 

Франции? Как называется это животное? и др.); 

- строить вопросительные предложения без вопросительного слова и отвечать на них 

(например: Ты сам решил эту задачу? Да, сам.); 

- комментировать кратко (1-2 предложения) результат собственных действий после 

сравнения с правильным результатом и без сравнения (Я сделал правильно (неправильно), Я 

ошибся, Я забыл… и др.); 

- составлять простые предложения из предложенных слов (распространённые и 

нераспространённые, полные, двусоставные);  

- делить текст на абзацы с объяснением причин членения текста;  

- устанавливать грамматические и смысловые связи между членами предложения и 

задавать вопросы к ним; 

- определять в предложении синтаксические функции имени существительного, имени 

прилагательного, глагола; 

- определять в предложении второстепенные члены; 

- различать функции и грамматические признаки подлежащего и дополнения, выраженных 

существительным; 

-знать состав слова и названия морфем; подбирать однокоренные слова к слову; 

- понимать и использовать в речи притяжательные имена прилагательные, притяжательные 

местоимения  и порядковые числительные в роли определения; 

- знать способы выражения обстоятельств (наречие, существительное с предлогом) и 

использовать в речи; 

- пользоваться дактилологией для  адекватной передачи грамматических связей между 

элементами высказывания; 

- воспринимать слухозрительно и произносить достаточно внятно речевой материал, 

необходимый для выполнения учебных действий (например: прочитать-перечитать; 

переписать-написать-выписать-описать-записать, делать-доделать-переделать, рисовать-

перерисовать и др.); знакомую тематическую и терминологическую лексику 

общеобразовательных дисциплин, а также лексику, связанную с общением в урочной и 

внеурочной деятельности обучающихся (фразы, слова, словосочетания). 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 



Обязательный учебный предмет «Развитие речи» направлен на развитие у глухих 

обучающихся словесной речи. Основным содержанием уроков является обучение связной 

монологической и диалогической речи глухих обучающихся. Основной целью освоения 

содержания предмета «Развитие речи» к окончанию обучения на уровне основного общего 

образования является достижение уровня развития речи, позволяющего свободно понимать,  

воспроизводить и самостоятельно строить речевое высказывание, соответствующее по 

содержанию и лексико-грамматическому оформлению теме и  цели высказывания, с соблюдением 

языковых норм.  

Предмет «Развитие речи» предполагает работу с адаптированным и неадаптированным 

речевым материалом при постепенном увеличении количества входящих в речевой материал 

предложений, расширении лексического состава, усложнении грамматической и синтаксической 

структуры речи.  

Направлениями работы являются: 

- усвоение и закрепление грамматических, орфоэпических и синтаксических норм языка в 

практической деятельности, норм словоупотребления; 

- развитие связной словесной речи обучающихся во всех её формах; 

- развитие у обучающихся коммуникативных действий,необходимых для реализации 

речевого поведения в урочной и внеурочной деятельности; 

- закрепление и совершенствование навыков  достаточно внятного произношения, навыков 

слухозрительного восприятия речевого материала с учетом индивидуальных возможностей; 

- закрепление, расширение, обогащение разговорно-обиходного словаря, обогащение 

словаря, необходимого для выполнения учебных действий;   

В процессе занятий по предмету «Развитие речи» используется  речевой материал по 

следующим тематическим разделам: «Изучаем школьные предметы (тематическая и 

терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин; лексика по организации учебной 

деятельности)», «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 фильмы и книги», «Интересные профессии», «Полезные советы», «Моё будущее» и др. 

Темы и тематические разделы согласуются с учителями, ведущими общеобразовательные 

предметы, а также с учителем, ведущим предмет «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи», другими работниками образовательной организации, проводящими занятия в процессе 

внеурочной деятельности обучающихся.  

Согласно федеральному учебному плану, предназначенному для обучения глухих 

обучающихся на уровне основного общего образования, на изучение предмета «Развитие речи» в 

первом году обучения в основной школе отводится 4 часа в неделю, всего 136 часов (исходя из 

минимального количества учебных недель -34). Распределение часов по разделам и темам 

является примерным, небольшое расхождение часов в Примерной программе и в программе 

учителя (до 5 часов) не является нарушением. 

В тематическое планирование по развитию  речи входят грамматические темы, 

предназначенные для практической «отработки» грамматических конструкций и овладения 

лексикой бытового, общеучебного и тематического характера. Грамматические темы соотнесены 

по содержанию и примерным календарным срокам с уроками русского языка и выделены в 

планировании курсивом. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Учебный предмет «Развитие речи» является органическим продолжением учебного 

предмета «Русский язык» и тесно связан с ним. В данной связи личностные и метапредметные 

результаты дисциплин «Развитие речи» и «русский язык» являются едиными. 

Личностные результаты: 

– понимать русский язык как одну из основных национально-культурных ценностей 

русского народа; осознать определяющую роль родного языка в развитии интеллектуальных, 

творческих способностей и моральных качеств личности, его значение в процессе получения 

школьного образования; 

– осознавать эстетическую ценность русского языка; уважительно относиться к родному 

языку; стремиться к речевому самосовершенствованию; 
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– обладать достаточным объёмом словарного запаса и усвоенных грамматических средств 

для выражения мыслей и чувств в процессе речевого общения. 

Метапредметные результаты: 

Владение разными видами речевой деятельности: 

аудирование и чтение:  

– адекватно понимать информацию устного (устно-дактильного) и письменного сообщения 

(коммуникативной установки, темы текста, основной мысли; основной и дополнительной 

информации); 

– владеть разными видами чтения (поисковым, просмотровым, ознакомительным, 

изучающим) текстов разных стилей и жанров (в рамках изученного на 2 году освоения ООО); 

– адекватно воспринимать на зрительной и слухозрительной основе тексты разных стилей и 

жанров (в рамках изученного на 2 году освоения ООО);  

– обладать способностью извлекать информацию из различных источников, включая 

средства массовой информации, компакт-диски учебного назначения, ресурсы Интернета; 

свободно пользоваться словарями различных типов, справочной литературой, в том числе и на 

электронных носителях; 

– владеть приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; уметь 

вести самостоятельный поиск информации; обладать способностью к частичному 

преобразованию, сохранению и передаче информации, полученной в результате чтения или 

слухозрительного восприятия; 

– уметь сопоставлять речевые высказывания с т.з. их содержания, стилистических 

особенностей и использованных языковых средств; 

говорение и письмо: 

– обладать способностью определять цели предстоящей учебной деятельности 

(индивидуальной и коллективной), последовательность действий, оценивать достигнутые 

результаты и адекватно формулировать их в устной (устно-дактильной) и письменной форме; 

– уметь воспроизводить воспринятый на слухозрительной основе или прочитанный текст с 

заданной степенью свёрнутости (план, пересказ, конспект, аннотация); 

– уметь создавать тексты (устно, письменно) с учётом замысла, адресата и ситуации 

общения;  

– обладать способностью правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие 

теме и др.); адекватно выражать своё отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности, к прочитанному, воспринятому на слух (слухозрительно), увиденному;  

– владеть различными видами монолога (повествование, описание, элементами 

рассуждения; сочетанием повествования с описанием) и диалога (этикетный, диалог-расспрос, 

диалог-побуждение, диалог – обмен мнениями, и др.; сочетанием разных видов диалога); 

– соблюдать в практике речевого общения основные лексические, грамматические, 

стилистические нормы современного русского литературного языка; соблюдать основные правила 

орфографии и пунктуации в процессе письменного общения; 

– обладать способностью участвовать в общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

адекватно использовать жесты, мимику в процессе общения; 

– уметь выступать перед аудиторией сверстников с небольшими сообщениями, докладом, 

рефератом; участвовать в спорах, обсуждениях актуальных тем; 

– применять приобретённых знания, умения и навыки в повседневной жизни; обладать 

способностью использовать родной язык как средство получения знаний по другим учебным 

предметам; применять полученные знания, умения и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне (на уроках иностранного языка, литературы и др.);  

– коммуникативно целесообразно взаимодействовать с окружающими людьми в процессе 

общения, совместного выполнения какого-либо задания, участия в спорах, обсуждениях 

актуальных тем; владеть национально-культурными нормами коммуникативного поведения в 

различных ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения. 



Предметные результаты 

Обучающиеся должны: 

– читать тексты, содержащие повествование, описание и рассуждение (в среднем 90 слов); 

отвечать на вопросы по тексту кратко и развёрнуто; 

– пересказывать тексты (повествование и описание) с исходным объёмом не менее 90 слов 

сжато и подробно; 

– составлять план к тексту (вопросный, простой, сложный, цитатный); 

– составлять монологическое высказывание по картинке (серии сюжетных картинок), 

фотографии по типам повествование и описание (объёмом не менее 40 слов); 

– писать сочинение (повествование, описание) объёмом не менее 40 слов на заданную тему 

или по прочитанному тексту (литературному произведению);  

– пользоваться в высказываниях вводными словами и конструкциями (в рамках 

изученного), выражающими отношение к обсуждаемому явлению; 

– писать объявление, сообщение, небольшой доклад; уметь выступить с докладом, 

сообщением перед аудиторией; 

– участвовать в диалоге (не менее 3-4 реплик); 

– понимать речевые конструкции со сложными предлогами (в течение…, в продолжение…, 

на протяжении… и др.); 

– комментировать результат собственных действий и действий одноклассников после 

сравнения с правильным результатом и без сравнения с указанием причины ошибки (Я сделал 

правильно (неправильно), потому что… Я ошибся, так как…, Я допустил ошибку, вследствие 

того что…); 

– выделять внутри предложения словосочетания по типам согласование, управление, 

примыкание; 

– знать значение фразеологизмов (в рамках изученного) и использовать в речи; 

– употреблять изученные части речи в заданной синтаксической роли (имена 

существительные, имена прилагательные, глаголы, местоимения, числительные, наречия); 

– понимать и использовать в речи отрицательные и неопределенные местоимения; 

– составлять простые и сложные предложения; выделять грамматическую основу и 

второстепенные члены; 

– классифицировать наречия (в рамках изученного) по значению (наречия образа действия, 

времени, места); 

– образовывать с помощью приставок и суффиксов имена существительные, имена 

прилагательные, формы глаголов, наречия; 

– выделять в тексте и использовать в речи однородные члены предложения; 

– различать смысловые связи между частями сложных предложений с сочинительными 

союзами (и, а, но, да); использовать сложносочинённые предложения в речи; 

– использовать в собственной речи средства связи между частями сложного предложения 

(союзы, союзные слова), а также средства связи предложений (местоимения, повтор слов, 

синонимы, в т.ч. контекстуальные); 

– воспринимать слухозрительно и произносить достаточно внятно речевой материал, 

необходимый для выполнения учебных действий (например: заполнить-дополнить, добавить, 

сообщить, возразить, составить, поставить-переставить (местами) и др.);  

– 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 (фразы, слова, словосочетания). 

Учебный предмет «Математика» 

Учебный предмет «Математика» относится к предметной области «Математика и 

информатика» на уровне основного общего образования. Настоящая примерная рабочая 

программа по математике предназначена для первого года обучения по адаптированной основной 

общеобразовательной программе основного общего образования для глухих обучающихся 

(вариант 1.2) и составлена на основе обязательного содержания общего образования и требований 

к результатам основного общего образования с учётом особых образовательных потребностей 

глухих обучающихся. 

Математика является одним из базовых предметов школьного образования и обязательным 

предметом для прохождения государственной итоговой аттестации по программам основного 

общего образования.  Успешность освоения математики напрямую влияет и на успешность 

освоения учебного материала по другим предметам. В результате изучения учебного предмета 
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«Математика» обучающиеся развивают представления о математике как части мировой культуры 

и универсальном языке науки, месте математики в современной цивилизации; получают 

представление о математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и 

явления реального мира; развивают математическое мышление, геометрическую интуицию; 

получают представление о вероятностном характере окружающих явлений и о случайной 

изменчивости; осваивают математический аппарат и получают необходимые навыки для 

применения в реальной жизни, изучения других предметов, продолжения образования в 

соответствии с выбранным профилем; учатся применять математические знания при решении 

различных задач и оценивать полученные результаты. 

Согласно федеральному учебному плану, предназначенному для обучения глухих 

обучающихся на уровне основного общего образования, на изучение математики в первый год 

обучения в основной школе отводится 5 часов в неделю, всего 170 часов (исходя из минимального 

количества учебных недель -34). 

Программа по математике предусматривает преемственность между уровнем начального 

общего образования и уровнем основного общего образования. 

Целью изучения математики в 1 год обучения в основной школе является 

систематическое развитие понятия числа, выработка умений выполнять устно и письменно 

арифметические действия над натуральными числами и обыкновенными дробями, переводить 

практические задачи на язык математики, а также подготовка учащихся с нарушенным слухом к 

изучению систематических курсов алгебры и геометрии. 

В ходе изучения курса математики глухие учащиеся овладевают навыками вычислительных 

операций с натуральными числами, действий с обыкновенными дробями, получают начальные 

представления об использовании букв для записи выражений и свойств, учатся составлять по 

условию текстовой задачи несложные линейные уравнения и решать их, продолжают знакомство с 

геометрическими понятиями, приобретают навыки построения геометрических фигур и измерения 

геометрических величин, учатся решать практические задачи, применяя знания по математике в 

повседневной жизни. 

Основные задачи изучения математики с глухими обучающимися: 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в жизни человека, в развитии цивилизации и современного общества; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения на уровне среднего общего образования или среднего профессионального образования, 

для изучения смежных дисциплин, применения в повседневной жизни; 

- создание фундамента для формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности;  

- формирование различных видов и форм интеллектуальной деятельности на 

математическом материале; 

- формирование коммуникативных навыков и психических функций, навыков работы с 

информацией (в т.ч. математической), необходимых для интеграции в современное общество; 

- воспитание положительных качеств характера, способствующих становлению социально 

активной личности (самостоятельности, инициативности, патриотизма, ответственности и др.);  

- развитие логического и критического мышления; 

- развитие всех форм речи и речевого общения, формирование потребности в речевом 

общении, как на учебные темы, так и на бытовые; усвоение разнообразия речевых конструкций 

языка на материале учебного предмета; овладение грамматическими нормами русского языка. 

Изучение математики в 1 год обучения в основной школе с глухими школьниками 

предусматривает решение и коррекционных задач: 

- развитие слухового и слухозрительного восприятия и совершенствование 

произносительных навыков на материале учебного предмета (слова и фразы, термины в рамках 

изученного); 

- коррекция аналитико-синтетической  деятельности глухих обучающихся;   

- развитие вербальной памяти на материале математического материала, развитие словесно-

логического мышления, развитие связной речи и коммуникативных навыков обучающихся; 



- формирование жизненных компетенций на основе накопления личностного, социального 

опыта, с использованием математических знаний. 

Особенности содержания курса математики в 1 год обучения в основной школе состоят в 

том,  что курс строится на индуктивной основе с привлечением элементов дедуктивных 

рассуждений. Теоретический материал курса излагается на наглядно-интуитивном уровне, 

математические методы и законы формулируются в виде правил. 

Содержание предмета «Математика» для глухих обучающихся ориентировано на 

содержание предмета, представленное в Примерной ООП ООО и составлено с учетом 

пролонгации сроков обучения на 1 год по варианту 1.2. Примерной АООП ООО. Таким образом, в 

настоящей программе предлагается распределение содержания курса математики за 5-1 год 

обучения в основной школе при традиционном распределении материала (в классах без ОВЗ по 

Примерной ООП ООО) на 5-6-7 классы (то есть содержание 2-х лет пролонгируется на 3 года). 

Это представляется целесообразным исходя из психофизических особенностей восприятия и 

запоминания учебного материала глухими учащимися, а также в связи с необходимостью 

заложить фундаментальные математические умения и навыки глухим обучающимся, с целью 

реализации специальных условий, а именно придания математическому образованию глухих 

таких качеств как доступность и качественность. Необходимость более длительного изучения 

начальных разделов математики за основную школу является пропедевтической мерой для более 

успешного усвоения на последующих этапах алгебраического и геометрического материала. В 

содержание учебного материала 1 год обучения в основной школеа введены элементы статистики, 

задачи практической направленности; большее внимание уделяется наглядной геометрии: 

установлению связей между данными, созданию запаса геометрических представлений, которые в 

дальнейшем должны обеспечить основу для формирования геометрических понятий, идей, 

методов, развитию интуиции и геометрического воображения. 

Обучение математике в 1 год обучения в основной школе по АООП ООО для глухих 

обучающихся ( 1-й год обучения на уровне основного общего образования, вариант 1.2) 

базируется на общедидактических и специальных принципах. Среди общедидактических можно 

выделить следующие:  

1. Принцип воспитания в обучении математике.  

2. Принцип научности в обучении математике.  

3. Принцип сознательности, активности и самостоятельности в обучении математике.  

4. Принцип систематичности и последовательности в обучении математике.  

5. Принцип доступности в обучении математике.  

6. Принцип наглядности в обучении математике.  

7. Принцип индивидуального подхода к учащимся в обучении математике.  

8. Принцип прочности знаний в обучении математике. 

Изучение курса математики осуществляется на основе специальных принципов: 

- принцип коррекционной направленности предполагает, что весь процесс обучения глухих 

детей строится на компенсации и коррекции нарушенной функции (слуховой) с использованием 

компенсаторных возможностей развития; принцип коррекционной направленности 

предусматривает использование специфических средств и приёмов обучения глухих детей, 

использование в урочной и внеурочной деятельности звукоусиливающей аппаратуры, коррекцию 

познавательной сферы и личностного развития; 

- принцип единства процесса обучения основам наук и словесной речи предусматривает 

неразрывную связь между процессами развития словесной речи у глухого обучающегося и 

освоением учебного материала. На материале учебного предмета глухой обучающийся учится 

строить речевые высказывания, при этом задача учителя – постоянно контролировать и 

корректировать как понимание обучающимися обращенной речи и инструкций к упражнениям, 

так и правильно выражать свои мысли устно и письменно; 

- принцип интенсивного развития слухового восприятия предполагает максимальное 

использование во время обучения остаточной слуховой функции обучающегося и формирование 

потребности использовать остаточную слуховую функцию в урочной и внеурочной деятельности; 

данный принцип реализуется с помощью приемов работы по развитию слухового восприятия на 

специальных занятиях и на уроках по общеобразовательным циклам; 

- принцип опоры на предметно-практическую деятельность предусматривает 

систематическое использование практических методов обучения с целью формирования 

академических компетенций, а также универсальных учебных действий и речевых навыков 

глухого школьника; при планировании уроков математики с глухими обучающимися необходимо 
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включать различные виды практической деятельности:  исследование объекта с помощью 

тактильного и зрительного анализатора, перемещение объекта в пространстве, измерение объекта 

и др. При этом «оречевление» предметных действий остаётся наиболее важным и специфическим 

компонентом   учебной деятельности глухого школьника. 

- принцип интенсификации речевого общения предполагает планирование учебных 

ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его функциях (коммуникативной, 

номинативной, когнитивной, хранения и передачи информации, эстетической, эмоционально-

экспрессивной и др.); при правильном подборе речевых средств по теме урока математики, при 

правильно выстроенных этапах речевой деятельности, связанных с построением связных 

высказываний с включением терминов, понятий, лексики по организации учебной деятельности, 

урок математики даёт глухому учащемуся колоссальную возможность усвоения языка слов в его 

коммуникативной и когнитивной функциях, развития словесно-логического мышления. Задача 

учителя – спланировать или использовать во время урока ситуации общения, максимально 

приближенные к естественным.  

Учебный предмет «Математика » предполагает реализацию следующих подходов в 

обучении глухих школьников: 

– дифференцированный и индивидуальный подходы, которые позволяют каждому ребенку 

работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, с помощью доступных ему приемов и 

средств обучения, что обеспечивает каждому ученику чувство психологического комфорта и 

учитывает его  стартовые возможности на начало обучения в 1 год обучения в основной школе, 

способствует повышению интереса к учебной деятельности, содействует формированию 

положительной мотивации учения; 

– деятельностный подходпредполагает реализацию различных видов и способов 

работы учащихся для эффективного усвоения содержания учебного предмета. Работа по 

различным разделам математики предполагает максимально активную предметную деятельность 

обучающихся в сочетании с речевой деятельностью для решения предметных, общеразвивающих 

и коррекционных задач. За счёт организации предметной деятельности и стимуляции вербальной 

коммуникации создаются оптимальные условия для овладения лексикой и речевыми 

конструкциями обиходно-разговорного и научного характера. Предусматривается выполнение 

практических видов деятельности, направленных на использование математических знаний 

и умений при решений задач как социально значимого так и бытового характера, задач из 

области других областей знаний; 

Компетентностный подход предполагает освоение учащимися различного рода умений 

(например, в математике, арифметических, алгебраических, геометрических, умения, связанные с 

элементами логики, комбинаторики, статистики и теории вероятности), что позволяет 

обучающимся в будущем действовать эффективно во всех жизненных ситуациях: 

профессиональных, личных и повседневных. Особое внимание необходимо  уделять умениям, 

позволяющим действовать в новых, незнакомых, проблемных ситуациях, для которых невозможно 

заранее подготовить план действия.  

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Планируемые результаты реализации данной программы включают 3 направления в 

соответствии с Примерной ООП ООО: личностные, метапредметные, предметные. Результаты 

развития универсальных учебных действий в рамках данного учебного предмета содержатся в 

Программе формирования УУД, разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно 

и содержащейся в АООП ООО для глухих детей конкретной образовательной организации. 

Личностные результаты: 

осознание математики как универсальной базовой науки, знания и умения в которой 

используются в других науках, а также  и решения задач и проблем в социальной и бытовой 

сферах жизни человека и общества; 

принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; 

развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нравственных нормах, социальной справедливости и свободе; 



потребность в коммуникации с целью уточнения смысла задачи или формулировки 

задания; 

развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками (включая лиц с 

нормальным и нарушенным слухом) в разных видах учебной и внеурочной деятельности, 

различных социальных ситуациях; умения не создавать конфликтов и находить подходы в 

спорных ситуациях. 

Метапредметные результаты: 

уметь определять и достигать элементарные цели и задачи учебной деятельности, 

определять средства их осуществления, выстраивать свою деятельность по определенной схеме 

(алгоритму)  решения учебной задачи; 

освоение способов решения проблем поискового и творческого характера; 

формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации;  

формирование умения понимать причины успеха (неуспеха) учебной деятельности и 

способности конструктивно действовать даже в ситуации неуспеха; 

освоение начальных форм познавательной и личностной рефлексии; 

умение использовать доступные (с учётом особенностей речевого развития глухих детей) 

речевые средства и средства информационных и коммуникационных технологий для решения 

коммуникативных и познавательных задач; 

использование различных способов поиска информации (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) по готовому плану, вопросам 

или схеме действий; 

овладение навыками логического построения речевых высказываний в соответствии с 

задачами коммуникации; 

овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, 

классификации, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

элементарных рассуждений, отнесения к известным понятиям (в рамках изученных  тем и 

доступных речевых средств); 

готовность признавать возможность существования различных точек зрения и права 

каждого иметь свою точку зрения, вести диалог, излагая своё мнение и аргументируя свою точку 

зрения и оценку событий (в рамках изученных тем и доступных речевых средств); 

умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности при 

работе в команде; осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно 

оценивать собственное поведение и поведение окружающих (в рамках изученных тем и 

доступных речевых средств); 

готовность конструктивно разрешать конфликты посредством учёта интересов сторон и 

сотрудничества; 

овладение начальными представлениями о сущности и особенностях социальных, 

культурных процессов и явлений действительности; 

слухозрительно воспринимать, достаточно внятно произносить тематическую, 

терминологическую лексику учебной дисциплины и лексику, связанную с организацией учебной 

деятельности (слова и фразы). 

Предметные результаты: 

оперировать понятиями6: натуральное число, квадрат и куб натурального числа; делимость 

натуральных чисел; выполнять арифметические действия с натуральными числами; применять при 

вычислениях переместительный, сочетательный законы (свойства) сложения и умножения, 

распределительный закон (свойство) умножения относительно сложения; сравнивать, округлять 

натуральные числа; осуществлять прикидку и проверку результатов вычислений; 

оперировать понятиями: доли, части, дробные числа, обыкновенная дробь; правильная и 

неправильная дробь; сравнивать числа;  

оперировать понятиями: деление с остатком, делимость, делитель, кратное; использовать 

признаки делимости на 2, 3, 5, 9 и 10 при решении задач; 

выполнять сложение и вычитание, умножение и деление, сравнение  дробей с одинаковыми 

знаменателями; 

решать сюжетные задачи на все арифметические действия, интерпретировать полученные 

                                                           
6Здесь и далее – распознавать конкретные примеры общих понятий по характерным признакам, выполнять действия в 

соответствии с определением, правилом и простейшими свойствами, конкретизировать общие понятия примерами 
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результаты; решать задачи на соотношение между величинами (цена, количество, стоимость; 

скорость, время, расстояние; данные бытовых приборов учёта расхода электроэнергии, воды, 

газа); 

распознавать простейшие фигуры: отрезок, прямая, луч, ломаная, угол; многоугольник, 

треугольник, четырехугольник, прямоугольник, квадрат; окружность, круг; куб, прямоугольный 

параллелепипед, пирамида; приводить примеры фигур и распознавать в окружающем мире;  

изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять 

измерение длин, расстояний, в том числе в практических ситуациях;  

распознавать углы по видам: развернутый, прямой, тупой, острый; изображать изучаемые 

фигуры от руки и с помощью чертежных инструментов; выполнять измерение и построение углов 

с помощью транспортира; 

выполнять измерение площади фигуры на клетчатой бумаге; знать и применять при 

вычислениях формулы периметра, площадь прямоугольника, квадрата; 

умение грамматически правильно оформлять в речи высказывания, включающие названия 

чисел, дробей, именованных чисел; 

производить сравнительный и сопоставительный анализ размеров объектов окружающего 

мира. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс математики на первом году обучения по АООП ООО для глухих обучающихся 

(вариант 1.2) является продолжением предмета «Математика», который изучался обучающимися 

на уровне начального общего образования. Курс математики в 1 год обучения в основной школе 

(1-й год обучения на уровне ООО) становится основой для изучения в дальнейшем курсов алгебры 

и геометрии на уровне основного общего образования. 

Содержание предмета «Математика» ориентировано также на формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности. Обучающиеся включаются в проектную и 

исследовательскую деятельность, выполняя в 1 год обучения в основной школе отдельные её 

элементы и обучаясь сотрудничеству при выполнении деятельности в команде. 

Диагностические и контрольные работы рекомендуется проводить после каждого раздела и 

темы (не менее 14); после анализа результатов диагностических работ целесообразно проводить 

уроки анализа ошибок, допущенных в контрольной работе, их исправления и дополнительного 

закрепления материала, необходимо вести работу по формированию самоконтроля глухих 

обучающихся. Повторение в конце учебного года – обязательный этап, позволяющий еще раз 

закрепить, обобщить, прочно усвоить полученные за год умения и навыки (не менее15 часов).  

Курс математики в 1 год обучения в основной школе составлен из расчета 5 часов в неделю 

(по Проекту федерального учебного плана для глухих обучающихся по АООП ООО (вариант 1.2.) 

и составляет 170 часов в год (исходя из минимального количества учебных недель -34 недели). 

Распределение часов является примерным, расхождение в рабочей программе учителя не 

более, чем на 5 часов, не является нарушением. Чередование арифметического и геометрического 

материала производится в соответствии с учебником и на усмотрение учителя.  

Целью изучения математики в 6 классе является развитие представлений об 

обыкновенных дробях, делимости чисел и рациональных числах, положительных и отрицательных 

чисел, формирование системы функциональных понятий, функционального языка и символики, 

умений использовать функционально-графические представления для описания и анализа 

реальных зависимостей, а также подготовка глухих обучающихся к изучению систематических 

курсов алгебры и геометрии. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются: 

1. В направлении личностного развития глухих обучающихся: 

 развитие логического и критического мышления, культуры речи, способности к 

умственному эксперименту; 



 воспитание качеств личности, обеспечивающих социальную мобильность, 

способность принимать самостоятельные решения; 

 формирование качеств мышления, необходимых для адаптации в современном 

информационном обществе; 

 развитие интереса к математическому творчеству и математических способностей. 

2. В метапредметном направлении: 

 формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры, о 

значимости математики в развитии цивилизации и современного общества; 

 развитие представлений о математике как форме описания и методе познания 

действительности, создание условий для приобретения первоначального опыта математического 

моделирования; 

 формирование общих способов интеллектуальной деятельности, характерных для 

математики и являющихся основой познавательной культуры, значимой для различных сфер 

человеческой деятельности. 

3. В предметном направлении: 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми для продолжения 

обучения в старшей школе или иных общеобразовательных учреждениях, изучения смежных 

дисциплин, применения приобретённых знаний и умений в повседневной жизни; 

 создание фундамента для формирования механизмов мышления, характерных для 

математической деятельности. 

Универсальные учебные действия (УУД) в АООП определяются в соответствии с 

программой развития УУД, разрабатываемой образовательной организацией. 

Содержание обучения математике на ступени основного общего образования 

направлено на 

 овладение системой математических знаний и умений, необходимых для 

применения в практической деятельности, изучение смежных дисциплин, продолжение 

образования; 

 интеллектуальное развитие, формирование качеств личности, необходимых человеку 

для полноценной жизни в современном обществе, свойственных математической деятельности: 

ясности и точности мысли, критичности мышления, интуиции, логического мышления, элементов 

алгоритмической культуры, пространственных представлений, способности к преодолению 

трудностей; 

 формирование представлений об идеях и методах математики как универсального 

языка науки и техники, средства моделирования явлений и процессов; 

 воспитание культуры личности, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры, играющей особую роль в общественном развитии. 

В ходе обучения математике в основной школе глухие обучающиеся овладевают умениями 

общеучебного характера, разнообразными способами деятельности, приобретают опыт 

практической деятельности: 

 планирования и осуществления алгоритмической деятельности, выполнения 

заданных и конструирования новых алгоритмов; 

 решения разнообразных классов задач из различных разделов курса, в том числе 

задач, требующих поиска способов решения; 

 исследовательской деятельности, развития идей, проведения экспериментов, 

обобщения, постановки и формулирования новых задач;  

 ясного, точного, грамотного изложения своих мыслей речевыми средствами 

(письменно, устно / устно-дактильно), использования различных языков математики (словесного, 

символического, графического), перехода с одного языка на другой для иллюстрации, 

интерпретации, аргументации и доказательства; 

 проведения доказательных рассуждений, аргументации, выдвижения гипотез; 

 поиска, систематизации, анализа и классификации информации, использования 

разнообразных информационных источников, включая учебную и справочную литературу, 

современные информационные технологии.  

Содержание курса математики представлено следующими разделами и подразделами: 

«Обыкновенные дроби» («Делимость чисел», «Сложение и вычитание дробей с разными 

знаменателями», «Умножение и деление обыкновенных дробей», «Отношения и пропорции»), 
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«Рациональные числа» («Положительные и отрицательные числа», «Сложение и вычитание 

положительных и отрицательных чисел», «Умножение и деление положительных и 

отрицательных чисел», «Решение уравнений», «Координаты на плоскости»), «Итоговое 

повторение». 

Принципы обучения математике 

Принцип деятельностного подхода отражает основную направленность современной 

системы обучения глухого обучающегося, в которой деятельность рассматривается как процесс 

формирования знаний, умений и навыков и как условие, обеспечивающее коррекционно-

развивающую направленность формирования личности. Особое место в реализации данного 

принципа отводится предметно-практической деятельности, которая рассматривается как средство 

коррекции и компенсации всех сторон психики глухого обучающегося – в соответствии с 

психологической теорией о деятельностной детерминации психики. 

Принцип пропедевтики и концентричности. В коррекционно-образовательном процессе 

предусматривается последовательное развитие и усложнение содержания учебного материала по 

математике, обеспечивая решение задач пропедевтического характера, направленных на 

практическое овладение содержанием образования. В соответствии с данным принципом 

предусмотрено особое структурирование содержания математики, где расположение материала 

строится концентрически, а затем становится линейно-ступенчатым. 

Принцип направленности на формирование деятельности обеспечивает возможность 

овладения обучающимися всеми видами доступной им предметно-практической деятельности, 

способами и приёмами познавательной и учебной деятельности. 

Принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации, в жизненные ситуации, что обеспечит готовность глухого обучающегося к 

самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире. 

Принцип создания условий для формирования у обучающихся языковых обобщений (на 

материале математического содержания). Изучение математики, как и иных учебных 

дисциплин, предусматривает оперирование не только лексикой обиходно-разговорного характера, 

но и языком науки, в частности, специальными терминами и понятиями. В обучении математике 

используется специфический понятийный аппарат. Он является элементом содержания обучения 

математике, средством коммуникации по поводу математического содержания, а также средством 

осознания математических вопросов и текстов. Формирование языковых обобщений (на 

программном материале дисциплины), базовых понятий курса математики становится возможным 

при условии регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития 

навыков восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом 

познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие анализа 

содержания текстовых задач, выбора необходимого термина, формулировки выводов, изложения 

последовательности выполнения вычислений и др. 

Принцип коммуникативной направленности в обучении математики предусматривает 

создание на уроках ситуаций, побуждающих обучающихся к речевому общению. Данный принцип 

предполагает такую организацию обучения, при которой работа над лексикой, в том числе 

научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или расширение 

значений уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. Введение 

нового термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя (в том 

числе с использованием дактилологии и жестовой речи как вспомогательных средств обучения) с 

опорой на показ, демонстрацию вычислительных и иных действий. Каждое новое слово 

включается в контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. На уроках математики 

предусматривается анализ определений, правил. Также в соответствии с данным принципом в 

коррекционно-образовательном процессе предусматривается формирование у глухих 

обучающихся разнообразных коммуникативных умений: отвечать на вопросы, формулировать 

вопрос, сообщать о запланированных действиях, докладывать о выполнении поручения и др. 

Принцип формирования и коррекции речи в связи с развитием других психических функций. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи (в 

устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи, речевого 



слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической 

лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности)7. В процессе 

уроков математики требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у 

обучающихся неречевых психических процессов. В частности, предусматривается руководство 

вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и 

поддержание внимания за счёт привлечение средств наглядности, видеоматериалов, доступных по 

структуре и содержанию словесных инструкций. Тренировка памяти обеспечивается посредством 

составления несложных схем, анализа содержания таблиц, текстовых задач. Развитие мышления и 

его операций обеспечивается посредством установления последовательности выполнения 

вычислительных действий, установления причинно-следственных связей. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи 

программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением 

системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у глухих обучающихся 

словесно-логического мышления принадлежит обсуждению и выведению формул, 

моделированию практических задач с помощью формул, выполнению вычислений по формулам и 

др. 

Глухие обучающиеся имеют особенности психофизического и речевого развития, в том 

числе выраженные в разной степени трудности восприятия устной речи в различных жизненных / 

учебных ситуациях и недостатки произношения. Это может негативно отражаться на 

результативности образовательного процесса, в связи с чем требует проведения специальной 

(коррекционной) работы на уроках математики с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся. В частности, на уроках математики предусматривается: 

– создание слухоречевой среды, целенаправленное и систематическое развитие словесной 

речи (в устной и письменной формах), познавательной деятельности, расширение социальных 

компетенций обучающихся на материале курса математики;  

– обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы на уроках математики, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию у них активного сотрудничества, расширению социального опыта, 

совершенствованию математической компетентности; 

– преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего;  

– специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании математических знаний, индивидуального жизненного опыта, впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний; 

– учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

по математике в условиях нарушенного слухового анализатора, а также особых подходов к оценке 

достижений обучающихся, исключение формального освоения и накопления глухими 

обучающимися математических знаний; 

– использование оптимального соотношения устной (устно-дактильной), письменной и 

жестовой речи при раскрытии содержания программных тем курса математики;  

– развитие умений использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

при решении математических задач и выполнении иных заданий (задавать вопросы, 

договариваться, выражать своё мнение, а также обсуждать, дополнять и уточнять смысл 

высказываний и др.);  

– целенаправленное и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, её произносительной стороны как важного условия овладения глухими 

обучающимися устной речью, речевым поведением. 

С учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся на уроках 

математики необходимо создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика 

физических, умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм). 

 

                                                           
7 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 

проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 

произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических 

приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

1. Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной арифметической задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

примеры. 

2. Критичность мышления, умение распознавать логически некорректные высказывания, 

отличать гипотезу от факта. 

3. Представление о математической науке как сфере человеческой деятельности, о её 

значимости для развития цивилизации. 

4. Инициатива, находчивость, активность при решении математических задач. 

5. Умение контролировать процесс и результат учебной математической деятельности. 

6. Способность к эмоциональному восприятию математических объектов, задач, решений, 

рассуждений. 

Метапредметные результаты: 

1. Первоначальные представления об идеях и о методах математики как об универсальном 

языке науки и техники, о средстве моделирования явлений и процессов. 

2. Умение видеть математическую задачу в контексте проблемной ситуации в других 

дисциплинах, в окружающей жизни. 

3. Умение находить в различных источниках информацию, необходимую для решения 

математических проблем, и представлять её в понятной форме; принимать решение в условиях 

неполной и избыточной, точной и вероятностной информации. 

4. Умение понимать и использовать математические средства наглядности (графики, 

диаграммы, таблицы, схемы и др.) для иллюстрации, интерпретации, аргументации. 

5. Умение при направляющей помощи педагога выдвигать гипотезы при решении учебных 

задач и понимать необходимость их проверки. 

6. Умение применять индуктивные и дедуктивные способы рассуждений, видеть 

демонстрируемые педагогом различные стратегии решения задач. 

7. Понимание сущности алгоритмических предписаний и умение действовать в 

соответствии предложенным алгоритмом. 

8. Умение понимать поставленную цель, выбирать и создавать алгоритмы для решения 

учебных математических проблем. 

9. Умение при направляющей помощи педагога планировать и осуществлять деятельность, 

направленную на решение задач исследовательского характера. 

Предметные результаты 

Предметными результатами изучения курса является сформированность следующих 

умений по линиям развития обучающихся и предметным областям. 

Слухоречевое развитие: 

1) восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности; 

Предметная область «Арифметика»: 

1) выполнять устно арифметические действия: сложение и вычитание двузначных чисел и 

десятичных дробей с двумя знаками; умножение однозначных чисел, однозначного на двузначное 

число; деление на однозначное число, десятичной дроби с двумя знаками на однозначное число; 

2) переходить от одной формы записи чисел к другой, представлять десятичную дробь в 

виде обыкновенной и в простейших случаях обыкновенную – в виде десятичной, проценты в виде 

дроби и дробь – в виде процентов; 

3) находить значения числовых выражений, содержащих целые числа и десятичные дроби; 

4) округлять целые и десятичные дроби, выполнять оценку числовых выражений; 

5) пользоваться основными единицами длины, массы, времени, скорости, площади, объема; 

переводить одни единицы измерения в другие; 

6) решать текстовые задачи, включая задачи, связанные с дробями и процентами. 



Приобретенные умения позволят использовать их в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

– решения несложных практических расчетных задач, в том числе с использованием при 

необходимости справочных материалов, калькулятора; 

– устной прикидки и оценки результата вычислений; проверки результата вычисления с 

использованием различных приёмов; 

– интерпретации результатов решения задач с учётом ограничений, связанных с реальными 

свойствами рассматриваемых процессов и явлений. 

Предметная область «Алгебра»: 

1) переводить условия задачи на математический язык; 

2) использовать методы работы с простейшими математическими моделями; 

3) осуществлять в выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять 

соответствующие вычисления; 

4) изображать числа точками на координатном луче; 

5) определять координаты точки на координатном луче; 

6) составлять буквенные выражения и формулы по условиям задач; осуществлять в 

выражениях и формулах числовые подстановки и выполнять соответствующие вычисления; 

7) решать текстовые задачи алгебраическим методом. 

Приобретённые умения позволят использовать их в практической деятельности и 

повседневной жизни для  выполнения расчетов по формулам, осуществлять составление формул, 

выражающих зависимости между реальными величинами. 

Предметная область «Геометрия»: 

1) пользоваться языком геометрии для описания предметов окружающего мира; 

2) распознавать и изображать геометрические фигуры, различать их взаимное 

расположение; 

3) распознавать на чертежах, моделях и в окружающей обстановке основные 

пространственные тела; 

4) в простейших случаях строить развёртки пространственных тел; 

5) вычислять площади, периметры, объёмы простейших геометрических фигур по 

формулам. 

Приобретенные умения позволят использовать их в практической деятельности и 

повседневной жизни для 

– решения несложных геометрических задач, связанных с нахождением изученных 

геометрических величин; 

– построения фигур геометрическими инструментами (линейка, угольник, циркуль, 

транспортир). 

Учебный предмет «Биология»  

Рабочая программа по биологии для глухих обучающихся предназначена для первого года 

обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для глухих обучающихся (вариант 1.2) и составлена на основе обязательного 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования с 

учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Учебный предмет Биология входит в предметную область «Естественно-научные 

предметы». 

Общее число учебных часов на первом году обучения на уровне основного общего 

образования (1 год обучения в основной школе) – 34 часа за учебный год (1 час в неделю). 

Изучение биологии занимает важное место в системе общего образования детей с 

нарушенным слухом. Данный учебный предмет обеспечивает овладение системой знаний и 

умений по биологии, необходимой для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования.  

Биология содействует формированию у обучающихся положительного, осознанного 

отношения к миру природы и жизни человека, воспитанию духовности, активности, способности к 

созиданию для сохранения ресурсов планеты. Овладение основами естественных и социально-

гуманитарных наук в их единстве и взаимосвязях позволяет глухому обучающемуся накопить 

личный опыт, приобрести практико-ориентированные знания, развить речевые и социальные 

навыки. 

Цель обучения биологии заключается в формировании первоначальных 

систематизированныхпредставлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 
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закономерностях, в формировании у обучающихся понятия «живой организм»; освоении 

простейших приёмов оказания первой помощи, формировании основ экологической грамотности, 

приобретении опыта использования методов биологической науки (наблюдение, несложные 

эксперименты, описания биологических объектов с опорой на план или речевой шаблон и т.д.). 

Изучение биологии на уровне основного общего образования направлено на формирование 

у обучающихся представлений об отличительных особенностях объектов живой природы, их 

многообразии и эволюции; о человеке как биосоциальном существе. Важно, что достижение 

академической цели связано по содержанию и методике преподавания с целями, направленными 

на формирование универсальных учебных действий, развитие познавательных и 

коммуникативных качеств личности обучающихся, развитие слухового восприятия и 

формирование произношения.  

Задачи изучения биологии: 

– развитие современных естественно-научных представлений о картине мира, 

формирование системы научных знаний о живой природе; 

–  формирование представлений об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

– изучение приёмов оказания первой помощи, рациональной организации труда и отдыха, 

выращивания и размножения культурных растений, приемов ухода за домашними животными;  

- формирование основ экологической грамотности: способности оценивать последствия 

деятельности человека в природе, понимания влияния факторов риска на здоровье человека, 

умений выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к 

живой природе, здоровью своему и окружающих, осознания необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных;  

- овладение приемами работы с информацией биологического содержания, представленной 

в разной форме (в виде текста, таблиц, схем, фотографий);- формирование речевых навыков 

глухих обучающихся на материале уроков биологии (в том числе развитие слухового восприятия с 

учетом слуховых возможностей обучающихся с помощью звукоусиливающей аппаратуры 

индивидуального или коллективного пользования). 

Изучение курса биологии в 1 год обучения в основной школе по АООП ООО для глухих 

обучающихся (1-й год обучения на уровне ООО, вариант 1.2) базируется на комплексе 

общепедагогических и специальных принципов и приёмов обучения.  

Принцип доступности обучения достигается за счет: 

- подбора целесообразных способов и средств представления учебного материала;  

- характера изложения научных знаний глухим обучающимся, предполагающего адаптацию 

речевого материала; 

- разумного сочетания устных, устно-дактильных и письменных форм работы; 

- оптимального количества вводимых понятий и лексических единиц, оптимального объёма 

учебного материала; 

- подбора наглядных средств обучения, способствующих усвоению учебного материала.  

Принцип систематичности в обучении биологии реализуется при правильно 

спланированном распределении и представлении глухим обучающимся учебного материала (в том 

числе речевого материала), а также при распределении тем внутри разделов содержания; важным 

является систематическое повторение академических и речевых единиц; 

Принцип преемственности в обучении биологии реализуется при построении содержания 

учебного предмета (от темы к теме в каждом разделе, от раздела к разделу курса с учетом ранее 

усвоенных понятий), а также при формировании общебиологических понятий, универсальных 

учебных действий и личностных результатов. 

Принцип наглядности в обучении биологии предполагает использование живых и 

фиксированных объектов, иллюстраций, схем, таблиц, видеороликов и презентаций, наглядного 

опорного словаря и других визуальных средств обучения. Систематическое использование средств 

наглядности в сочетании со словесными методами обеспечивает более осознанное усвоение 

глухими обучающимися учебного материала, содействует повышению познавательного интереса. 



Изучение курса биологии базируется на ряде специальных принципов:  

- принцип коррекционной направленности предполагает, что весь процесс обучения глухих 

детей строится на компенсации и коррекции нарушенной функции (слуховой) с использованием 

компенсаторных возможностей развития; 

- принцип единства процесса обучения основам наук и словесной речи предусматривает 

неразрывную связь между процессами развития словесной речи у глухого обучающегося и 

освоением учебного материала; 

- принцип интенсивного развития слухового восприятия предполагает максимальное 

использование во время обучения остаточной слуховой функции обучающегося; развитие 

слухового восприятия на специальных занятиях и на уроках по общеобразовательным циклам; 

- принцип опоры на предметно-практическую деятельность предусматривает 

систематическое использование практических методов обучения с целью формирования 

академических компетенций, а также универсальных учебных действий и речевых навыков; 

- принцип интенсификации речевого общения предполагает планирование учебных 

ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его функциях (коммуникативной, 

номинативной, когнитивной, хранения и передачи информации, эстетической, эмоционально-

экспрессивной и др.). 

Учебный предмет «Биология» предполагает реализацию следующих подходов: 

– дифференцированный и индивидуальный подходы, которые позволяют каждому ребенку 

работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, с помощью доступных ему приёмов и 

средств обучения, что обеспечивает каждому школьнику чувство психологического комфорта и 

учитывает его  стартовые возможности на начало обучения в 1 год обучения в основной школе, 

способствует повышению интереса к учебной деятельности, содействует формированию 

положительной мотивации учения; 

– деятельностный подходпредполагает реализацию различных видов и способов работы 

обучающихся для эффективного усвоения содержания учебного предмета. Работа по различным 

разделам биологии предполагает активную предметную деятельность глухих школьников в 

сочетании с речевой деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За 

счёт организации предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникации создаются 

оптимальные условия для овладения лексикой и речевыми конструкциями обиходно-разговорного 

и научного характера. В соответствии с деятельностным подходом требуется обеспечить усвоение 

способов изучения и оценки состояния живой природы и её отдельных компонентов, составления, 

обсуждения и представления одноклассникам информации о них. Предусматривается также 

выполнение практических видов деятельности: регулирование численности отдельных видов 

растений и животных; распространение биологических и экологических знаний среди 

обучающихся младших классов; озеленение территории школы и кабинета биологии; 

культивирование здорового образа жизни;  

–гуманитарный подход к обучению биологии предполагает совокупность мер, 

обеспечивающих учащимся освоение методов познания объектов живой природы, обретение 

эволюционного взгляда на окружающий мир и место человека в нём. В рамках данного подхода 

необходимо осмысление естественных взаимосвязей, а также этических, эстетических и 

нормативных отношений, составляющих культуросозидающую деятельность человека;  

–ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение человеческого, 

социального и культурного значения объектов живой природы. Глухие обучающиеся усваивают 

представления об универсальном значении живой природы с позиций не только практической, 

утилитарной ценности, но и познавательной, эстетической, этической, экономической, 

оздоровительной и технологической. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРЕДМЕТА В 5 КЛАССЕ 

Планируемые результаты реализации данной программы включают 3 направления в 

соответствии с Примерной ООП ООО: личностные, метапредметные, предметные. Результаты 

развития универсальных учебных действий в рамках данного учебного предмета содержатся в 

Программе формирования УУД, разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно 

и содержащейся в АООП ООО для глухих детей конкретной образовательной организации. 

Личностные результаты: 

 - воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину и родную природу;  

- знания и потребность в соблюдении основных принципов и правил гуманного отношения 

к живой природе; 
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- осознанная потребность в здоровом образе жизни; 

- наличие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; 

- эстетическое отношение к живым объектам; 

 - формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;  

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- потребность в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности;  

- знание и соблюдение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей. 

Метапредметные результаты: 

- овладение основами учебной деятельности (определять простейшие цели и задачи, 

планировать деятельность, описывать несложными синтаксическими конструкциями полученный 

результат (как положительный, так и отрицательный), определять причины неудовлетворительных 

результатов); 

- овладение отдельными элементами исследовательской и проектной деятельности 

(например:  определять проблему, ставить вопросы, с направляющей помощью педагога 

выдвигать простейшие гипотезы, формулировать с помощью опорного словаря или других 

визуальных средств определения понятий, классифицировать, наблюдать, проводить 

эксперименты, сравнивать, делать выводы, обобщать, объяснять, приводить доказательства, 

описывать биологические явления с помощью речевых шаблонов или плана).  

- умение работать с разными источниками информации: находить биологическую 

информацию с заданной целью в различных источниках (тексте учебника, научно-популярной 

литературе, биологических словарях и справочниках, ресурсах интернета), анализировать и 

оценивать информацию по определенной схеме действий (например, по вопросам или по плану); 

- умение представлять информацию разными способами (таблица, описание, ответы на 

вопросы, схема, иллюстрация и подписи и др.), умение формулировать с помощью несложных 

синтаксических конструкций вышеуказанные и другие формы представления информации (в 

рамках изученного); 

- способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

- умение пользоваться  различными речевыми средствами для обсуждения проблемы, 

выражения оценки собственной деятельности и деятельности других, высказывания своего мнения 

по теме или проблеме учебного предмета (в рамках изученного на уроках русского языка, 

развития речи и на занятиях по развитию восприятия и воспроизведения устной речи  в рамках 

АООП по варианту 1.2.).   

- слухозрительное восприятие (и по индивидуальным возможностям – восприятие на слух) 

тематической и терминологической лексики учебного предмета, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, достаточно внятное воспроизведение (произношение) 

учебного материала с соблюдением грамматических норм (в рамках изученного).  

Предметные результаты: 

1. В познавательной (интеллектуальной) сфере: 

- выделение (с помощью опорного словаря или плана) существенных признаков 

биологических объектов (отличительных признаков живых организмов; клеток и организмов 

растений, животных, грибов и бактерий; организма человека; видов, экосистем; биосферы) и 

процессов (обмен веществ и превращения энергии, питание, дыхание, выделение, транспорт 

веществ, рост, развитие, размножение, регуляция жизнедеятельности организма; круговорот 

веществ и превращения энергии в экосистемах); 



- приведение доказательств родства человека с млекопитающими животными; взаимосвязи 

человека и окружающей среды; зависимости здоровья человека от состояния окружающей среды; 

осознание необходимости защиты окружающей среды, соблюдения мер профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями, животными, бактериями, грибами и вирусами, 

профилактики травматизма, стрессов, вредных привычек, нарушения осанки, зрения, слуха, 

инфекционных и простудных заболеваний; 

- умение ориентироваться в классификации биологических объектов — определять 

принадлежность биологических объектов к определенной группе живых организмов; 

- объяснение роли биологии  в практической деятельности людей; места и роли человека в 

природе; родства, общности происхождения и эволюции растений и животных (на примере 

сопоставления отдельных групп); роли различных организмов в жизни человека; значения 

биологического разнообразия для сохранения биосферы; механизмов наследственности и 

изменчивости, проявления наследственных заболеваний у человека, видообразования и 

приспособленности (с опорой на план или словарь); 

- различение частей и органоидов клетки; 

- сравнение биологических объектов и процессов (по определенной схеме или плану), 

формулирование результатов сравнения, умение делать простые выводы и умозаключения (с 

помощью речевых шаблонов, опорного словаря или других визуальных средств); 

- выявление изменчивости организмов; приспособлений организмов к среде обитания; 

типов взаимодействия разных видов в экосистеме; взаимосвязей между особенностями строения 

клеток, тканей, органов, систем органов и их функциями; 

- овладение отдельными методами биологической науки: наблюдение и описание 

биологических объектов и процессов (по данной учителем схеме работы, по плану или речевому 

шаблону); постановка  несложных биологических экспериментов и объяснение их результатов (с 

помощью речевого шаблона, плана или опорного словаря).  

2. В ценностно-ориентационной сфере: 

- знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа жизни. 

- анализ и оценка последствий деятельности человека в природе, влияния факторов риска 

на здоровье человека (с помощью опорного словаря и речевых шаблонов). 

3. В сфере трудовой деятельности: 

- знание и соблюдение правил работы в кабинете биологии; 

- соблюдение правил работы с биологическими приборами и инструментами 

(препаровальные иглы, скальпели, лупы, микроскопы). 

4. В сфере физической деятельности: 

- освоение приемов оказания первой помощи при отравлении ядовитыми грибами, 

растениями, укусах животных и др.; 

- рациональная организация труда и отдыха, освоение приёмов выращивания и 

размножения культурных растений, ухода за домашними животными; 

- способность и потребность к проведению наблюдений за состоянием собственного 

организма. 

5. В эстетической сфере: 

- умение оценивать с эстетической точки зрения объекты живой природы (с помощью 

речевых шаблонов). 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс биологии на первом году обучения по АООП ООО для глухих обучающихся (вариант 

1.2) является продолжением предмета «Окружающий мир», который изучался обучающимися на 

уровне начального общего образования. Курс биологии в 1 год обучения в основной школе (1-й 

год обучения на уровне ООО) становится основой для изучения естественно-научных предметов 

на уровне основного общего образования. 

Программа по биологии имеет концентрическое строение и включает следующие 

тематические разделы: «Клеточное строение организмов», «Царство Бактерии», «Царство Грибы», 

«Царство Растения». В программе предусмотрены вводная часть и обобщение по всему курсу. 

Содержание предмета «Биология» ориентировано также на формирование универсальных 

учебных действий, обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств 

личности. Обучающиеся включаются в проектную и исследовательскую деятельность, основу 

которой составляют следующие учебные действия: умение определять проблемы, ставить 

вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, объяснять, 
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доказывать; составлять определения понятий, структурировать материал и др. (см. Планируемые 

результаты). В 1 год обучения в основной школе у обучающихся на научной основе уточняются и 

конкретизируются знания о том, чем живая природа отличается от неживой. Школьники получают 

общие представления о структуре биологической науки, её истории и методах исследования, 

царствах живых организмов, средах обитания организмов, нравственных нормах и принципах 

отношения к природе. Учащиеся знакомятся со сведениями о клетке, тканях и органах живых 

организмов. Углубляются знания обучающихся об условиях жизни и разнообразии, 

распространении и значении бактерий, грибов и растений, о роли этих организмов в природе и 

жизни человека. 

Учащиеся должны усвоить и применять в своей деятельности основные положения 

биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их индивидуальном и 

историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии экологических систем, их 

изменении под влиянием деятельности человека; научиться принимать экологически правильные 

решения в области природопользования. 

Изучение биологии предполагает ведение элементарных фенологических наблюдений, 

опытнической и практической работы.  

Для понимания учащимися сущности биологических явлений, а также для закрепления 

полученных знаний, развития психических процессов, приемов самостоятельной учебной 

деятельности и развития любознательности и интереса к предмету в календарно-тематический 

план учителя рекомендуется введение лабораторных работ, экскурсий, демонстрации опытов, 

проведения наблюдений.  

Содержание предмета «Биология» для глухих обучающихся ориентировано на содержание 

предмета, представленное в Примерной ООП ООО, и составлено с учетом пролонгации сроков 

обучения на 1 год по варианту 1.2  Примерной АООП ООО. 

Распределение часов является примерным, расхождение в рабочей программе учителя не 

более, чем на 5 часов, не является нарушением. 

Содержание учебного предмета 

Изучение учебной дисциплины «Биология» (6 класс) базируется на знаниях, 

приобретённых обучающимися на предыдущем году обучения, в связи с освоением курса 

«Биология. Бактерии, грибы, растения» (5 класс). 

Содержание курса биологии (6 класс) распределён на 4 части, представленные 4 главами: 

– глава 1 «Строение и многообразие покрытосеменных растений»; 

– глава 2 «Жизнь растений»; 

– глава лава 3 «Классификация растений»; 

– глава 4 «Природные сообщества». 

В курсе биологии особое внимание уделено содержанию, способствующему формированию 

у глухих обучающихся современной естественнонаучной картины мира, а также готовности к 

практическому применению биологических знаний. 

Изучение биологии направлено на формирование у обучающихся представлений об 

отличительных особенностях объектов живой природы, их многообразии и эволюции; о человеке 

как биосоциальном существе. Для формирования у обучающихся основ научного мировоззрения, 

развития интеллектуальных способностей и познавательных интересов в процессе изучения 

биологии основное внимание уделяется знакомству с методами научного познания живой 

природы. В ходе уроков биологии предусматривается постановка проблем, требующих от 

обучающихся самостоятельной деятельности по их разрешению. 

Содержание курса направлено на формирование универсальных учебных действий, 

обеспечивающих развитие познавательных и коммуникативных качеств личности глухих 

обучающихся. Обучающиеся включаются в доступную для них проектную и исследовательскую 

деятельность, основу которой составляют такие учебные действия, как умение видеть проблемы, 

ставить вопросы, классифицировать, наблюдать, проводить эксперимент, делать выводы, 

объяснять, доказывать, давать определения понятий, структурировать материал и др.  

С учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся предусматривается 

регулярная организация на уроках коммуникативной учебной деятельности, благодаря чему 



развиваются умения полно и точно выражать свои мысли, аргументировать свою точку зрения, 

работать в группе, представлять и сообщать информацию в устной, устно-дактильной и 

письменной форме, вступать в диалог и т. д. 

В 6 классе обучающиеся приобретают знания о строении, жизнедеятельности и 

многообразии растений, принципах их классификации; знакомятся с эволюцией строения живых 

организмов, взаимосвязью строения и функций органов и их систем, с индивидуальным развитием 

и эволюцией растений. Глухие обучающиеся узнают о практическом значении биологических 

знаний, выступающих в виде научной основы охраны природы, природопользования, 

сельскохозяйственного производства, медицины и здравоохранения, биотехнологии и отраслей 

производства, основанных на использовании биологических систем. 

Обучающиеся должны усвоить и научиться применять в своей деятельности основные 

положения биологической науки о строении и жизнедеятельности организмов, их 

индивидуальном и историческом развитии, структуре, функционировании, многообразии 

экологических систем, их изменении под влиянием деятельности человека; овладеть 

способностью принимать экологически правильные решения в области природопользования. 

Для понимания глухими обучающимися сущности биологических явлений в программу 

введены лабораторные работы, экскурсии8, демонстрации опытов, а также предусмотрено 

проведение наблюдений. Благодаря этому имеется возможность направленно воздействовать на 

личность каждого глухого обучающегося: тренировать память, развивать наблюдательность, 

мышление, обучать приемам самостоятельной учебной деятельности, способствовать развитию 

любознательности и интереса к предмету. 

Подходы и принципы к реализации программы  

Учебный предмет «Биологи» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому обучающемуся 

возможности работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, что обеспечивает чувство 

психологического комфорта, способствует повышению интереса к учебной деятельности, 

содействует формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 

для эффективного усвоения материала биологического содержания. Работа по различным 

разделам биологии предполагает активную предметную деятельность обучающихся в сочетании с 

речевой деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт 

организации предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникации создаются 

оптимальные условия для овладения пониманием и использования как лексики обиходно-

разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственно биологических терминов. 

Реализация познавательного аспекта деятельности в первую очередь предполагает формирование 

и применение интеллектуальных способов действия — анализировать, сравнивать, 

классифицировать и систематизировать биологические объекты, выражать явления живой 

природы в виде логических схем и обобщающих таблиц, аргументировать результаты опытов, 

словесно формулировать выводы. 

В соответствии с деятельностным подходом требуется обеспечить усвоение способов 

изучения и оценки состояния живой природы и её отдельных компонентов, составления и 

представления информации о них одноклассникам. Также деятельностный подход к обучению 

предусматривает выполнение ряда трудовых дел: регулирование численности отдельных видов 

растений и животных; распространение биологических и экологических знаний среди 

обучающихся младших классов; озеленение территории школы и кабинета биологии; 

культивирование здорового образа жизни;  

– гуманитарный подход к обучению биологии представляется как совокупность мер, 

обеспечивающих обучающимся освоение методов познания объектов живой природы, обретение 

эволюционного взгляда на окружающий мир и место человека в нём для осмысления 

естественных взаимосвязей, а также этических, эстетических и нормативных отношений, 

позволяющих реализовать культуросозидающую деятельность человека. При обучении биологии 

создаются условия, позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и теоретическими 

методами познания живых систем, чтобы сложилось целостное представление о природе и 

естественных взаимосвязях, обеспечивающих её деятельное функционирование; 

                                                           
8 Допускается организация и проведение экскурсии в рамках внеурочной деятельности. В данном случае план и 

содержание экскурсии учитель биологии согласовывает с воспитателем. Содержание экскурсии становится предметом 

обсуждения на следующем уроке, занимая часть его времени. 
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– ценностный подход к обучению биологии предполагает рассмотрение человеческого, 

социального и культурного значения объектов живой природы. Обучающиеся обретают 

представления об универсальном значении живой природы. Оно охватывает её свойства с позиций 

не только практической, утилитарной ценности, но и познавательной, эстетической, этической, 

экономической, оздоровительной и технологической. 

Изучение курса биологии базируется комплексе общепедагогических (научности, 

доступности, использования наглядности и др.) принципов. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером изложения 

научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом учебного материала, 

снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении 

биологии реализуется при рациональном распределении и оптимальной подаче учебного 

материала, в том числе внутри его разделов. Это осуществляется в соответствии с возрастными 

познавательными возможностями глухих обучающихся. Одновременно с этим целостность курса 

биологии и выделяемых в нём разделов достигается путём руководства такими 

основополагающими идеями, как многообразие живого и его разноуровневая организация, 

единство органического мира, индивидуальное и историческое развитие организмов, связь теории 

с практикой. Принцип преемственности в обучении биологии реализуется от темы к теме в 

каждом разделе, от раздела к разделу курса. Так, в разделе «Растения, бактерии, грибы и 

лишайники» знания о клеточном строении растения даются с опорой на его внешнее строение, а 

последующие знания о жизнедеятельности растения предоставляются с опорой на его внешнее и 

клеточное строение. При изучении высших споровых растений используется материал об 

одноклеточных и многоклеточных водорослях; голосеменные изучаются с опорой на знания о 

мхах и папоротниках и т. д. Особое внимание от раздела к разделу в курсе биологии уделяется 

преемственности в формировании и развития общебиологических понятий. С учётом принципа 

наглядности в обучении биологии используются живые и фиксированные объекты, предметная 

наглядность. Регулярное (на каждом уроке) использование средств наглядности обеспечивает 

воздействие на все органы чувств обучаемых, создает конкретные и полные представления, яркие 

впечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует повышению познавательного 

интереса. 

Кроме того, курс изучение курса биологии базируется на ряде специальных принципов, в 

том числе: 

– принцип направленности на развитие обучающихся. Реализация этого принципа 

предусматривает увеличение объёма сообщаемых сведений за счёт ознакомления с окружающим 

миром, расширения кругозора обучающихся, прежде всего, за счёт проведения лабораторных 

работ и экскурсий, в процессе которых осуществляются наблюдения, сравнения, происходит 

анализ и формулирование выводов. Кроме того, в соответствии с данным принципом 

обучающиеся должны овладевать способностью переносить знания и умения со знакомых 

ситуаций в новую обстановку, применять в разных условиях обучения и в повседневной жизни. 

Все знания по курсу биологии, практические умения, приобретаемый опыт осваиваются в 

условиях овладения обучающимися речевой деятельностью; 

– принцип опоры на различные виды деятельности, в том числе на предметно-

практическую деятельность. Деятельность обучающихся должна быть педагогически 

организованной, разнообразной, регулируемой и направляемой со стороны учителя. 

Использование активной деятельности предполагает и её последующее развитие, всех её 

структурных элементов (мотивы, цели, средства достижения цели, планирование действий, 

контроль, результативность). Обучающийся при этом должен быть субъектом деятельности; его 

следует учить самостоятельности, проявлению инициативы для поиска необходимого решения и 

достижения результата; 

– принцип использования коллективных форм деятельности. Это один из основных 

принципов реализации обучения. Организация взаимоотношений обучающихся друг с другом, 

моделирование определённых взаимоотношений в группах разной величины создают условия для 

оказания целенаправленного влияния на становление определённых сторон личности. Руководство 

коллективной деятельностью обучающихся, совершенствование у них умений работать в 



коллективе способствуют овладению способами социального поведения в разных ситуациях 

групповой деятельности и средствами речевого общения. В таких условиях источником знаний 

является не только учитель, но и одноклассники: у обучающихся совершенствуют умения 

обращаться за помощью, оказывать её своим сверстникам, выражать собственное мнение. В 

условиях коллективной деятельности у обучающихся появляется рефлексия на собственное 

поведение, развивается способность адекватно оценивать себя, воспитывается эмоционально-

волевая сфера личности; 

– принцип реализации внутрипредметных и межпредметных связей. На уроках биологии 

следует, с одной стороны, опираться на те знания, практические умения, которые обучающиеся 

приобрели при освоении других учебных дисциплин и в повседневной жизненной практике, а, с 

другой стороны, совершенствовать эти знания и умения; 

– принцип реализации дифференцированного подхода к обучению. Дифференциация 

обучения предполагает адекватно подобранные для каждого обучающегося условия обучения, 

формы и методы коррекционно-образовательной помощи, а не фиксацию определённого уровня 

развития (высокого, среднего, низкого). Педагогические действия должны быть ориентированы на 

достижение оптимального (лучшего для ученика в конкретных условиях) уровня, что может быть 

обеспечено при методически правильной организации обучения. Дифференциация может 

осуществляться в следующих направлениях: 

 по основному содержанию обучения; 

 по сложности видов работы; 

 по самостоятельности выполнения задания; 

 по формам организации работы: парами, бригадами, индивидуально, а также с 

учителем, роль которого выполняет обучающийся; 

 по используемым формам речи; 

 по времени выполнения задания. 

Личностные, метапредметные, предметные результаты, которых должны достичь 

обучающие, являются одинаковыми, но степень владения может разной, что зависит от 

индивидуальных особенностей каждого ученика; 

– принцип усиления воспитывающего характера обучения. Деятельностный подход к 

реализации коррекционно-образовательной работы на уроках, коллективный характер 

деятельности позволяют создавать благоприятные условия для воспитания глухих обучающихся. 

Педагог имеет возможность руководить воспитательным процессом путём моделирования на 

уроках ситуаций, требующих соответствующих взаимоотношений, и влиять на становление 

определённых сторон личности. Усиление роли воспитания в развитии самосознания глухих 

обучающихся включает духовно-практическое участие в познавательной, краеведческой, 

природоохранительной деятельности, в разных видах общественно полезного труда и др.; 

– принцип преемственности каждого этапа обучения с последующим и непрерывность в 

развёртывании курса как по вертикали (от класса к классу), так и по горизонтали (внутри одного 

класса) с пошаговым освоением содержания обучения. Преемственность как принцип обучения 

проявляется в выборе технологии педагогического воздействия. Подбор методов, приёмов, форм 

организации учебного процесса должен осуществляться с учётом постепенного их усложнения, с 

повышением доли самостоятельности обучающихся.  

При реализации коррекционно-образовательной работы на уроках биологии постоянно 

решается задача речевого развития глухих обучающихся. Это происходит на основе принципов 

обучения, характерных для коммуникативной системы, а именно:  

– использование потребности в общении, 

– организация общения, 

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

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при условии 

регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом 

познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие 

подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений на основе 

проведённых опытов и др. Кроме того, предусматривается такая организация обучения, при 

которой работа над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений 

новых слов, уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) требует 

включения слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится 
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на основе объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии, а в ряде случаев 

жестовой речи как вспомогательных средств обучения) с привлечением конкретных фактов, 

иллюстраций, видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в 

контекст закрепляется в речевой практике обучающихся. На уроках биологии предусматривается 

использование синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В частности, 

использование синонимов обеспечивает семантизацию биологических терминов. Также на каждом 

уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи (в устной и 

письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, 

произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической лексики 

учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности)9. В процессе уроков 

биологии требуется одновременно с развитием словесной речи обеспечивать развитие у 

обучающихся неречевых психических процессов. Предусматривается руководство вниманием 

обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также сосредоточение и поддержание 

внимания за счёт привлечение средств наглядности, видеоматериалов, доступных по структуре и 

содержанию словесных инструкций. Тренировка памяти обеспечивается посредством заполнения 

таблиц, составления схем, анализа рисунков на учебных плакатах, применения условных 

изображений, предстающих в виде опор для оформления развёрнутых ответов. Развитие 

мышления и его операций обеспечивается посредством установления и последующего устного и / 

или графического оформления причинно-следственных связей; за счёт выделения существенных 

признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-образовательной работе следует 

сделать на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно 

полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал должен 

излагаться учителем ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом 

темы. Важная роль в развитии у обучающихся словесно-логического мышления принадлежит 

практическим (в том числе лабораторным) работам, организации наблюдений, организуемых на 

уроках биологии. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей глухих обучающихся 

обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

обучающегося, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их качеств и 

свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса биологии (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата курса 

в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретённых обучающимися 

представлений об окружающей природной действительности, дальнейшее их развитие и 

обогащение; 

– учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей обучающихся, их природных 

задатков и способностей. 

 
                                                           
9 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 

проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 

произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических 

приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

• осознание единства и целостности окружающего мира, возможности его познания и 

объяснения (при помощи доступных вербальных средств) на основе достижений науки; 

• наличие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение живой 

природы; интеллектуальных умений (доказывать, строить рассуждения, анализировать, 

сравнивать, делать выводы и др.); эстетического восприятия живых объектов; 

•умение применять полученные знания в практической деятельности;  

•готовность к самообразованию, в том числе и в рамках самостоятельной деятельности вне 

школы; 

•ориентация на понимание причин успехов и неудач в учебной деятельности; умение 

преодолевать трудности в процессе достижения намеченных целей; 

•знание основных принципов и правил отношения к живой природе, владение основами 

здорового образа жизни; 

•способность выбирать целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; 

•развитие уважительного отношения к окружающим; умение соблюдать культуру 

поведения и проявлять терпимость при взаимодействии со взрослыми и сверстниками; 

•готовность к оценке жизненных ситуаций с точки зрения безопасного образа жизни и 

сохранения здоровья; 

•развитие экологического мышления: умение оценивать свою деятельность и поступки 

других людей с точки зрения сохранения окружающей среды – гаранта жизни и благополучия 

людей на Земле. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД – развитие навыков и умений: 

•работать с разными источниками информации, анализировать и оценивать информацию, 

преобразовывать её из одной формы в другую; 

•составлять тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т. п.), структурировать 

учебный материал, давать (устно, устно-дактильно) определения понятий; 

•проводить наблюдения, ставить элементарные эксперименты и объяснять полученные 

результаты; 

•сравнивать и классифицировать по заданным критериям для указанных логических 

операций; 

•логически рассуждать, включая установление причинно-следственных связей; 

•создавать схематические модели с выделением существенных характеристик объектов; 

•определять возможные источники необходимых сведений, производить поиск 

информации, анализировать и оценивать её достоверность; 

2) регулятивные УУД – развитие навыков и умений: 

•организовывать и планировать свою учебную деятельность: определять цель работы, 

последовательность действий, ставить задачи и прогнозировать результаты работы; 

•при направляющей помощи учителя выдвигать варианты решения поставленных задач, 

предвидеть конечные результаты работы, выбирать средства достижения цели; 

•работать по плану, сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять 

ошибки самостоятельно; 

•владеть основами самоконтроля и самооценки для принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

3) коммуникативные УУД – развитие навыков и умений: 

•слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем (устно, 

устно-дактильно); 

•строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

•адекватно использовать речевые средства для аргументации своей позиции, сравнивать 

разные точки зрения, аргументировать свою точку зрения. 

Предметные результаты: 

1) в аспекте слухоречевого развития: восприятие слухозрительно и на слух, внятное и 

достаточно естественное воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также 

лексики, связанной с организацией учебной деятельности; 

2)  в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

•понимать смысл биологических терминов; 
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•характеризовать методы биологической науки (наблюдение, эксперимент, измерение) и 

оценивать их роль в познании живой природы; 

•осуществлять элементарные биологические исследования; 

•описывать особенности строения и основные процессы жизнедеятельности 

покрытосеменных растений; 

•распознавать органы цветковых растений; 

•устанавливать взаимосвязь между особенностями строения органов и функциями, которые 

они выполняют в организме растения; 

•различать на рисунках, таблицах и среди натуральных объектов основные систематические 

группы растений отдела «Покрытосеменные»; 

•сравнивать особенности строения однодольных и двудольных растений; 

•составлять морфологическое описание растений (с опорой на вербальные и невербальные 

средства); 

•выделять прогрессивные черты цветковых растений, позволившие им занять 

господствующее положение в растительном мире; 

•находить сходство в строении растений разных систематических групп и на основе этого 

доказывать их родство; 

•объяснять взаимосвязь особенностей строения растения с условиями среды его обитания; 

приводить примеры приспособления растений к среде обитания; 

•характеризовать взаимосвязи между растениями в природных сообществах; 

•объяснять роль растительных организмов в круговороте веществ в биосфере; 

•оценивать роль покрытосеменных растений в природе и в жизни человека; 

•обосновывать значение природоохранной деятельности человека для сохранения и 

умножения растительного мира; 

• формулировать правила техники безопасности в кабинете биологии при выполнении 

лабораторных работ; 

• при направляющей помощи учителя проводить биологические опыты и эксперименты, 

объяснять их результаты; пользоваться увеличительными приборами и иметь элементарные 

навыки приготовления и изучения препаратов; 

3) в ценностно-ориентационной сфере: 

•демонстрировать знание основных правил поведения в природе и основ здорового образа 

жизни; 

•анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

4) в сфере трудовой деятельности: 

•соблюдать правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами; 

•создавать условия, необходимые для роста и размножения растений; 

•проводить наблюдения за растениями; 

•определять всхожесть семян и правильно высеивать семена различных растений; 

•проводить искусственное опыление, размножать растения; 

5) в сфере физической деятельности: оказать первую помощь при отравлении ядовитыми 

растениями; 

6) в эстетической сфере: оценивать с эстетической точки зрения растения и растительные 

сообщества. 

Учебный предмет «География»  

Рабочая программа по географии для глухих обучающихся предназначена для первого года 

обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для глухих обучающихся (вариант 1.2) и составлена на основе обязательного 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования с 

учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Учебный предмет «География» на уровне основного общего образования входит в 

предметную область «Общественно-научные предметы» и имеет преемственность с предметом 

«Окружающий мир» на уровне начального общего образования. 



Общее число учебных часов на первом году обучения на уровне основного общего 

образования (1 год обучения в основной школе) – 34 часа за учебный год (1 час в неделю). 

Изучение географии занимает важное место в системе общего образования школьников с 

нарушенным слухом. Данный учебный предмет обеспечивает овладение системой знаний и 

умений по географии, необходимой для применения в практической деятельности, изучения 

смежных дисциплин, продолжения образования в последующих классах на уровне основного 

общего образования, на уровне среднего общего образования и среднего профессионального 

образования.  

География – учебный предмет, формирующий у школьников комплексное, системное и 

социально-ориентированное представление о Земле как планете людей, закономерностях 

природных процессов, особенностях населения и хозяйства, о проблемах взаимодействия 

общества и природы, об адаптации человека к географическим условиям окружающей среды, о 

географических подходах к устойчивому развитию территорий. 

Цель изучения географиив 1 год обучения в основной школе - формирование системы 

географических знаний как компонента научной картины мира, познание обучающимися с 

нарушениями слуха многообразия современного географического пространства на разных его 

уровнях (от локального до глобального), что позволяет ориентироваться в мире и представлять его 

географическую картину.  

Изучение географии глухими школьниками в основной школе направлено на достижение 

следующих задач: 

– развивать на конкретных примерах комплексные, системные и социально 

ориентированные представления о Земле как планете людей;  

– учить анализировать характер, сущность и динамику главных природных, экологических 

и иных процессов, происходящих в географическом пространстве России и мира; 

– развивать системное географическое мышление, позволяющее комплексно рассматривать 

среду обитания человечества в единстве с природными процессами; 

– учить работать с разными источниками географической информации, в том числе с 

географической картой; 

– учить понимать главные особенности взаимодействия природы и общества на 

современном этапе его развития, значения охраны окружающей среды и рационального 

природопользования, осуществления стратегии устойчивого развития в масштабах России и мира; 

– формировать навыки и умения безопасного и экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде; 

– учить понимать закономерности размещения населения и территориальной организации 

хозяйства в связи с природными, социально-экономическими и экологическими факторами, 

зависимость проблем адаптации и здоровья человека от географических условий проживания; 

- создание условий для накопления школьниками специальных терминов, географических 

понятий, лексики, выражающей временные и пространственные отношения и т.д.; 

– вырабатывать у обучающихся понимание общественной потребности в географических 

знаниях, мотивировать познавательный интерес к изучению географии. 

В ходе изучения географии глухие учащиеся овладевают представлениями о Земле как 

природном комплексе, об особенностях земных оболочек и их взаимосвязях. При изучении 

учебного курса начинается формирование географической культуры и обучения географическому 

языку; учащиеся овладевают первоначальными представлениями и понятиями, а также 

приобретают умения использовать источники географической информации. Большое внимание 

уделяется изучению влияния человека на развитие географических процессов. Исследование своей 

местности используется для накопления знаний, которые будут необходимы в дальнейшем для 

овладения курсов географии России. 

Содержание обучения географиина уровне основного общего образования (1 год обучения 

в основной школе) направлено на: 

– приобретение географических знаний о Земле как планете Солнечной системы; 

– овладение системой географических знаний и умений, необходимых для применения в 

практической деятельности, для изучения смежных дисциплин, продолжение образования; 

– обучение пользоваться различными источниками географической информации 

(картографические, статические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных) для поиска и извлечения сведений, необходимых для решения учебных и практико-

ориентированных задач; 
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– различение и сравнение изученных географических объектов, процессов и явлений, 

проведение их простейшей классификации; 

– знаний о географических явлениях в повседневной жизни для сохранения здоровья и 

соблюдения норм экологического поведения в быту и окружающей среде; 

– ориентирование на местности при помощи карты и плана; 

– сравнение особенностей населения отдельных регионов и стран; 

– изучение земной коры и литосферы, рельефа Земли. 

Содержание курса географии в 1 год обучения в основной школе ориентировано на 

перечень тематических разделов, указанных в Примерной ООП ООО с учетом пролонгирования 

сроков обучения глухих обучающихся на уровне основного общего образования (5-10 классы). 

Содержание курса географии на первом году обучения по программам основного общего 

образования является базой для изучения общих географических закономерностей, теорий, 

законов, гипотез в основной и старшей школе; содержание предмета становится основой для 

последующей уровневой и профильной дифференциации непрерывного географического 

образования. В основу положен концентрический принцип изложения учебного материала с 

последующим его усложнением.  

Специфика психофизического развития глухих обучающихся, вызванная глубоким 

нарушением слуха и заключающаяся в ограниченности словарного запаса и коммуникативных 

навыков, недостаточности социального опыта, недостаточном уровне развития словесно-

логического мышления, особенностях поведения и личностных качеств, обусловливает 

необходимость удовлетворения особых образовательных потребностей: 

- постоянное целенаправленное развитие словесной речи (в устной и письменной формах) в 

процессе изучения географии, активизация и развитие речевого поведения обучающихся;  

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи (при постоянном применении 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного и индивидуального пользования) в процессе 

изучения географии, на материале слов, фраз, предложений с тематической и терминологической 

лексикой; 

- учет индивидуальный слухоречевых возможностей глухих обучающихся, предъявление 

учебного материала с учетом этих возможностей, разумное сочетание словесных и наглядных 

средств обучения, форм речи (устной, письменной, дактильной, жестовой), тщательный отбор 

учебного материала (при необходимости – его адаптация; при необходимости – уточнение 

понятий с помощью элементов калькирующей жестовой речи); 

- систематическая коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей действительности, явлениях жизни, помощь в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании предметного, метапредметного и 

личностного значимого содержания образования, индивидуального жизненного опыта, в 

формулировке обобщений и установлении закономерностей в изложении материала; 

- использование здоровьесберегающих технологий, в т.ч. создание комфортной 

психоэмоциональной среды, мотивирующей речевое общение и развитие познавательной сферы 

глухих обучающихся. 

Обучение географии глухих пятиклассников требует реализации общедидактических и 

специфических принципов и подходов обучения. Среди общедидактических важными для 

обучения географии являются: 

– компетентностный и деятельностный подходы, ориентированные на формирование 

личности, её способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

школьников; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания, 

предусматривающий учёт возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся с 

нарушением слуха;  

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта; задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 



– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач, которые придают обучению поисковый 

и исследовательский характер; под проблемной ситуацией понимается интеллектуальное задание, 

в результате выполнения которого учащийся должен раскрыть некоторое искомое отношение, 

действие; 

Принцип причинности и историзма процессов и явлений живой природы реализуется при 

обучении географии в формировании у школьников с нарушенным слухом понимания, что всякое 

изменение и тем более развитие, т.е. изменение в сторону появления нового качества, имеет свою 

причину и следствия. Так, хозяйственная деятельность человека влияет на изменения в 

окружающем мире, природе и состоянии климата. Данные современной науки указывают на то, 

что всё многообразие существующих материальных систем различной природы на разных уровнях 

неживой и живой природы находится в постоянной взаимосвязи и взаимодействии.  

Принцип учета региональных (краеведческих) особенностей позволяет детям не остаться в 

стороне от предмета изучения, обеспечивает режим «включенности» учащегося в учебный 

материал. Формы проведения уроков географии по освоению краеведческого содержания, 

отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, практическая 

работа, исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно воздействовать на развитие 

и воспитание учащегося. 

Изучение курса географии базируется на ряде специальных принципов:  

- принцип коррекционной направленности предполагает, что весь процесс обучения глухих 

детей строится на компенсации и коррекции нарушенной слуховой функции с использованием 

компенсаторных возможностей развития; 

- принцип единства процесса обучения основам наук и словесной речи предусматривает 

неразрывную связь между процессами развития словесной речи у глухого обучающегося и 

усвоением учебного материала; 

- принцип интенсивного развития слухового восприятия предполагает максимальное 

использование во время обучения остаточной слуховой функции обучающегося; развитие 

слухового восприятия на специальных занятиях и на уроках по общеобразовательным циклам; 

- принцип опоры на предметно-практическую деятельность предусматривает 

систематическое использование практических методов обучения с целью формирования 

академических компетенций, а также универсальных учебных действий и речевых навыков; 

- принцип интенсификации речевого общения предполагает планирование учебных 

ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его функциях (коммуникативной, 

номинативной, когнитивной, хранения и передачи информации, эстетической, эмоционально-

экспрессивной и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Планируемые результаты реализации данной программы включают 3 направления в 

соответствии с Примерной ООП ООО: личностные, метапредметные, предметные. Результаты 

развития универсальных учебных действий в рамках данного учебного предмета содержатся в 

Программе формирования УУД, разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно 

и содержащейся в АООП ООО для глухих детей конкретной образовательной организации. 

Личностные результаты: 

- воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину и родную природу; 

- знания и потребность в соблюдении основных принципов и правил гуманного отношения 

к живой природе, потребность защищать окружающую среду; 

 - наличие познавательных интересов и мотивов, направленных на изучение природы 

методами естественных наук; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- потребность  в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности.  

Метапредметные результаты: 
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- умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности; умение (при направляющей помощи учителя) планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

- умение определять географические и иные понятия, формулировать обобщения, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы (в рамках речевых возможностей); 

- умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных и 

познавательных задач по географии (в рамках речевых возможностей); 

- умение работать индивидуально и в  сотрудничестве в составе группы; 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- умение пользоваться информационно-коммуникационными технологиями для решения 

учебных задач; 

- умение представлять информацию разными способами (таблица, описание, ответы на 

вопросы, схема, иллюстрация и подписи и др.);  

- умение формулировать с помощью несложных синтаксических конструкций информацию 

по теме, в том числе с опорой на различные  формы представления информации (в рамках 

изученного); 

- формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике; 

 - слухозрительное восприятие (и по индивидуальным возможностям – на слух) 

тематической и терминологической лексики учебного предмета, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности; достаточно внятное воспроизведение (произношение) 

учебного материала с соблюдением грамматических норм (в рамках изученного).  

Предметные результаты:  

Предметные результаты можно условно разделить на несколько групп: 

Осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– понимать и объяснять роль различных источников географической информации (в рамках 

речевых возможностей); 

– осознавать значение науки географии. 

Освоение системы географических знаний о природе, населении, хозяйстве мира: 

– понимать и объяснять географические последствия формы, размеров и движения Земли (в 

рамках речевых возможностей); 

– понимать и объяснять природные и антропогенные причины изменения окружающей 

среды (в рамках речевых возможностей); 

- знание и оперирование специальными терминами, географическими понятиями, лексикой, 

выражающей временные и пространственные отношения и т.д. (в рамках речевых возможностей); 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений (в рамках речевых возможностей). 

Использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию (по 

плану или схеме-шаблону); 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации в рамках речевых возможностей 

(помощью плана, схемы или речевого шаблона); 

- работать с географическими картами и моделями Земли;  

- давать географические характеристики территории и отдельных географических объектов 

(процессов); выявлять географические особенности размещения объектов, явлений, процессов (в 

рамках речевых возможностей). 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 



Использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов; 

– ориентироваться на местности при помощи карты и плана; 

– составлять описание местности по топографическим картам (в рамках речевых 

возможностей). 

Понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды. 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Курс географии на первом году обучения по АООП ООО для глухих обучающихся 

(вариант 1.2) является продолжением предмета «Окружающий мир», который изучался 

обучающимися на уровне начального общего образования. Курс биологии в 1 год обучения в 

основной школе (1-й год обучения на уровне ООО) становится основой для изучения 

общественно-научных предметов в последующий период на уровне основного общего 

образования, а также на уровне среднего общего и среднего профессионального образования. 

Распределение часов является примерным, расхождение в рабочей программе учителя не 

более, чем на 5 часов, не является нарушением. 

Содержание обучения географии. 

Содержание курса географии в 6 классе является базой для последующего изучения общих 

географических закономерностей, теорий, законов, гипотез в основной и старшей школе; 

становится основой для последующей уровневой и профильной дифференциации непрерывного 

географического образования. В основу положен концентрический принцип изложения учебного 

материала с последующим его усложнением. Так, в 6 классе изучаются следующие разделы: 

«Введение», «Гидросфера – водная оболочка Земли», «Атмосфера – воздушная оболочка Земли», 

«Биосфера – живая оболочка Земли», «Географическая оболочка». 

Принципы обучения географии глухих обучающихся. 

Принцип коррекционно-компенсирующей направленности обучения географии проявляется 

в опоре на здоровые силы глухого обучающегося, в привлечении энергии сохранных анализаторов 

и психических процессов. Так, обучение географическим понятиям компенсаторно 

осуществляется на обходной полисенсорной основе; предусматривается опора на сохранные 

анализаторные системы. В обязанность учителя входит обеспечение коррекционной 

составляющей урока географии: развитие речи, коррекция произношения, развитие речевого 

слуха, сопутствующая активизация отстающих в развитии познавательных процессов, процессов 

восприятия. 

Компенсирующий характер имеет и пропедевтическая направленность географии. В 

частности, в 6 классе внутреннюю пропедевтику составляют те разделы курса (освоенные 

обучающимися), которые подготавливают к дальнейшему усвоению предмета. 

В соответствии с принципом коррекционно-компенсирующей направленности обучения в 

ходе уроков географии осуществляется коррекция у обучающихся вторичных отклонений в 

развитии. Помимо решения главной задачи – формировать географические знания и умения – у 

глухих обучающихся вырабатываются житейские понятия, развиваются понятийно-логические 

формы мышления, уточняются и дифференцируются сенсорные эталоны, формируется 

произвольность поведения. 

Принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с развитием 

произносительной стороны устной речи состоит в том, чтобы развить у глухого обучающегося 

способность свободно понимать географические термины и использовать их в собственной речи. 

Реализация принципа предусматривает развитие слуховой функции и произносительной стороны 

устной речи в единстве, при использовании звукоусиливающей аппаратуры в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса. 

Принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением языка обусловлен тем, что ход 

развития глухого обучающегося, усвоение им установленного объёма образования, в том числе по 

географии, определяется уровнем языкового развития, возможностью воспринимать информацию 

в словесном оформлении, адекватно пользоваться ей. Успех в реализации принципа 

обеспечивается оригинальным содержанием программ, специальными методами обучения, 

специфическими организационными формами работы. Прочное усвоение знаний достигается 
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путём отработки специально отобранного языкового материала, целенаправленного формирования 

осознанного коммуникативного поведения, развития словесно-логического мышления на основе 

овладения различными видами речевой деятельности в условиях слухоречевой среды. 

Принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, обеспечивает готовность глухого 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в социально-бытовых 

ситуациях. 

Принцип причинности и историзма процессов и явлений живой природы реализуется при 

обучении географии в формировании у глухих обучающихся понимания, что всякое изменение и 

тем более развитие, т.е. изменение в сторону появления нового качества, имеет свою причину и 

следствия. Так, хозяйственная деятельность человека влияет на изменения в окружающем мире, 

природе и состоянии климата. Данные современной науки указывают на то, что всё многообразие 

существующих материальных систем различной природы на разных уровнях неживой и живой 

природы находится в постоянной взаимосвязи и взаимодействии. Ни один материальный объект 

не является абсолютно изолированным, независящим от всего остального мира, но всегда 

находится во взаимной связи и взаимодействии с другими объектами. Они связаны, прежде всего, 

пространственными и временными отношениями, находятся на определённых расстояниях друг от 

друга, объёмы одних тел взаимосвязаны с объёмами других тел; разрушение, деградация одних 

объектов даёт начало, рождение другим. 

Принцип учета региональных (краеведческих) особенностей. Краеведческая основа 

материала усиливает воспитательное воздействие содержания предмета, «приближает» его к 

обучающемуся. Изучение своего края обеспечивает режим «включённости» обучающегося в 

сюжет урока, и потому краеведческая составляющая в содержании географии обладает высокими 

мотивирующими качествами. Формы проведения уроков географии по освоению краеведческого 

содержания, отличные от традиционных (очная и виртуальная экскурсия, полевая практика, 

практикум, исследовательская лаборатория и др.), позволяют комплексно воздействовать на 

обучающегося: активизировать способы восприятия новой информации, воображение, 

чувственный опыт, облегчить осуществление обратной связи между педагогом и обучающимся, а 

в конечном итоге – создать условия для роста качества образовательного процесса. 

Учёт региональных (краеведческих) особенностей обеспечивает достижение системного 

эффекта в общекультурном, личностном и познавательном развитии обучающихся за счёт 

использования педагогического потенциала региональных (краеведческих) особенностей 

содержания образования. 

Курс географии базируется на ряде специальных принципов, характерных для 

коммуникативной системы, а именно:  

– использование потребности в общении; 

– организация общения; 

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

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при условии 

регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом 

познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие 

подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений и др. 

Кроме того, предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой, в 

том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. 

Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя 

(в том числе с использованием дактилологии и жестовой речи как вспомогательных средств 

обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением 

слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ 

определений.  



На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи 

(в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической 

лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности)10.  

В процессе уроков географии требуется одновременно с развитием словесной речи 

обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических процессов. Предусматривается 

руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также 

сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечения средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Тренировка 

памяти обеспечивается посредством составления несложных схем, анализа содержания таблиц, 

текстовых материалов по географии. Развитие мышления и его операций обеспечивается 

посредством установления последовательности выполнения практических работ, установления 

причинно-следственных связей. Акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать 

на развитии у обучающихся словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно 

рассуждать, делать выводы. В данной связи программный материал должен излагаться учителем 

ясно, последовательно, с включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в 

развитии у обучающихся словесно-логического мышления принадлежит обсуждению конкретных 

примеров многообразия современной географической среды (на разных уровнях), характера и 

динамики главных природных, экологических, экономических, социальных, геополитических и 

иных процессов. 

Обучение географии требует учёта следующих особых образовательных потребностей 

глухих обучающихся: 

– использование на уроках географии оптимального соотношения устной (устно-

дактильной) и письменной, а также (при необходимости) жестовой речи при раскрытии 

содержания программных тем курса географии;  

– развитие у обучающихся умений использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций при изучении географического материала и выполнения 

практических заданий (задавать вопросы, договариваться, выражать своё мнение, а также 

обсуждать, дополнять и уточнять смысл высказываний и др.);  

– обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы на уроках географии, 

способствующей качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества в разных видах деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослым и сверстниками, совершенствованию 

географической компетентности; 

– специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании географических знаний, индивидуального жизненного опыта, 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний;  

– условий обучения, обеспечивающих образовательно-коррекционную направленность 

образовательного процесса на основе коммуникативного, деятельностного и личностно-

ориентированного подходов при обязательном создании слухоречевой среды, целенаправленном и 

систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной формах), познавательной 

деятельности, расширении жизненных компетенций обучающихся;  

– преодоления ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящих природных, экологических, экономических, социальных, геополитических и иных 

процессов;  

– учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом 

при освоении курса географии и оценке достижений обучающихся; исключение формального 

освоения и накопления географических знаний; 

– постановка и реализация на уроках географии целевых установок, направленных на 

коррекцию отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 

создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной активности. В данной 

связи на уроках географии должны использоваться упражнения, задания, дидактические игры, 

направленные на развитие у обучающихся умений не только отвечать на вопросы, но и задавать 

их. 

                                                           
10 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 

проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 

произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических 

приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 
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С учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся на уроках географии 

необходимо создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

1. Наличие интереса к изучению природы методами естественных наук. 

2. Ответственное отношение к природе, элементарная экологическая грамотность, в т.ч. 

осознание необходимости защищать окружающую среду. 

3. Наличие потребности в расширении своего кругозора, овладении информацией о 

развитии географических знаний о Земле. 

4. Освоение социальных норм и правил поведения в группах и сообществах в пределах 

возрастных компетенций с учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических 

особенностей. 

Метапредметные результаты: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить новые задачи в учебе 

и познавательной деятельности; умение (при направляющей помощи учителя) планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

2. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией. 

3. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

4. Умение определять географические и иные понятия, создавать обобщения, выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи и делать 

выводы. 

6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы для решения учебных 

и познавательных задач по географии. 

6. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группе. 

7. Умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей. 

8. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его на практике. 

10. Умение организовывать сотрудничество, работать индивидуально и в группах, 

осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и потребностей в области 

географических знаний. 

Предметные результаты:  

Достижение предметных результатов обеспечивается следующими линиями развития: 

1-я линия развития – осознание роли географии в познании окружающего мира: 

– объяснять роль различных источников географической информации; 

– пояснять использование тех или иных методов географической науки (сравнительно-

описательного, экспедиционного, картографического); 

– осознавать задачи науки географии. 

2-я линия развития – освоение системы географических знаний о гидросфере, атмосфере, 

биосфере: 

– объяснять географические явления, происходящие на Земле, с позиции закономерного 

взаимовлияния человека и природы; 

– формулировать природные и антропогенные причины изменения окружающей среды; 

– выделять, описывать и объяснять существенные признаки географических объектов и 

явлений. 



3-я линия развития – использование географических умений: 

– находить в различных источниках и анализировать географическую информацию; 

– составлять описания различных географических объектов на основе анализа 

разнообразных источников географической информации; 

– применять приборы и инструменты для определения количественных и качественных 

характеристик компонентов природы. 

4-я линия развития – использование карт как моделей: 

– определять на карте местоположение географических объектов; 

– ориентироваться на местности при помощи карты и плана; 

– составлять описание местности по топографическим картам. 

5-я линия развития – понимание смысла собственной действительности: 

– определять роль результатов выдающихся географических открытий; 

– использовать географические знания для осуществления мер по сохранению природы и 

защите людей от стихийных природных и техногенных явлений; 

– приводить примеры использования и охраны природных ресурсов, адаптации человека к 

условиям окружающей среды; 

– понимать сущность и динамику глобальных и региональных изменений для анализа 

природных, экологических, экономических, социальных, геополитических и иных процессов; 

– способность к восприятию слухозрительно и на слух, внятному и естественному 

воспроизведению тематической и терминологической лексики учебной дисциплины, а также 

лексики, связанной с организацией учебной деятельности. 

Также обучающиеся должны овладеть способностью воспринимать слухозрительно и на 

слух, внятно и достаточно естественно воспроизводить тематическую и терминологическую 

лексику, а также лексику, связанную с организацией учебной деятельности. 

Учебный предмет «История»  

Рабочая программа по истории для глухих обучающихся предназначена для первого года 

обучения по адаптированной основной общеобразовательной программе основного общего 

образования для глухих обучающихся (вариант 1.2) и составлена на основе обязательного 

содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования с 

учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Учебный предмет История входит в предметную область «Общественно-научные 

предметы». 

Общее число учебных часов по истории на первом году обучения на уровне основного 

общего образования (1 год обучения в основной школе) – 68 часов за учебный год (2 часа в 

неделю исходя из минимального количества учебных недель – 34 учебные недели). 

Программа по истории направлена на формирование у обучающихся общей культуры, 

обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственное, эстетическое, социально-

личностное, интеллектуальное, физическое) в соответствии с принятыми в семье и обществе 

нравственными и социокультурными ценностями. 

Основной направленностью программы является ориентация на обеспечения воспитание у 

обучающихся патриотизма, гражданственности, уважения к истории и традициям, к правам и 

свободам человека, а также на освоение исторического опыта, норм ценностей, которые 

необходимы для жизни в современном обществе. 

Цель обучения истории глухих обучающихся в 1 год обучения в основной школе - 

усвоение истории Древнего мира, формирование общей картины исторического развития 

человечества, развитие умений применять исторические знания в жизни, приобщение школьников 

к национальным и мировым культурным традициям. 

Основные задачи изучения учебного предмета История: 

– формирование у обучающихся ценностных ориентиров для национальной, культурной 

самоидентификации в обществе на основе освоенных знаний о народах, истории их развития; 

–  овладение знаниями о своеобразии эпохи Древнего мира в социальной, экономической, 

политической, духовной и нравственной сферах и раскрытие этих особенностей с помощью 

ключевых понятий курса «История Древнего мира»; 

– формирование у обучающихся уважения к культурному наследию, религии различных 

народов с использованием педагогического и культурного потенциала греко-римской мифологии, 

легенд и мифов других народов; 

– формирование способности к самовыражению, самореализации, на примерах поступков и 

деятельности наиболее ярких исторических личностей эпохи Древнего мира; 
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– развитие у учащихся интеллектуальных способностей и умений самостоятельно 

овладевать историческими знаниями, а также применять их в разных ситуациях; 

– формирование у школьников способности применять знания о культуре, политическом 

устройстве обществ Древней Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути 

современных общественных явлений. 

В основу содержания обучения входят следующиесодержательные линии: 

1. Историческое время – хронология и периодизация событий и процессов.  

2. Историческое пространство - историческая карта, её динамика; отражение на 

исторической карте взаимодействия человека, общества и природы, основных географических, 

экологических, этнических, социальных, геополитических характеристик развития человечества.  

3. Историческое движение:  

- эволюция трудовой и хозяйственной деятельности людей, развитие материального 

производства;  

- развитие человеческих общностей: социальных, этнонациональных, религиозных и др.; 

- образование и развитие государств, их исторические формы и типы; 

- история познания человеком окружающего мира и себя в мире;  

- развитие отношений между народами, государствами, цивилизациями.  

Основу содержания 1 год обучения в основной школеа составляет всеобщая история, 

содержание по данному разделу составлено в соответствии с тематикой, представленной в 

Примерной ООП ООО.  

В 1 год обучения в основной школе изучение истории начинается с блока «Всеобщая 

история», в котором первым разделом является раздел «История Древнего мира».  

Одна из главных содержательных линий курса – человек в истории. В связи с этим особое 

внимание уделяется характеристике условий жизни и быта людей в прошлом, их потребностям, 

интересам, мотивам действий, картине мира, ценностям. 

Содержание курсапредставлено следующими разделами: «Жизнь первобытных людей», 

«Древний Восток», «Древняя Греция», «Древний Рим». В содержании предусмотрены также 

разделы на повторение и обобщение материала. 

Осваивая курс истории, обучающиеся получают представление о ней как о научной 

дисциплине, впервые узнают о далёком прошлом человечества, знакомятся с разнообразными 

историческими понятиями и терминами, осваивают УУД. 

Специфика психофизического развития глухих обучающихся, вызванная глубоким 

нарушением слуха и заключающаяся в ограниченности словарного запаса, коммуникативных 

навыков, недостаточности социального опыта, недостаточном уровне развития словесно-

логического мышления, особенностях поведения и личностных качеств, обусловливает 

необходимость удовлетворения особых образовательных потребностей: 

- постоянное целенаправленное развитие словесной речи (в устной и письменной формах) в 

процессе изучения истории, активизация и развитие речевого поведения обучающихся;  

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи (при постоянном пользовании 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования) в процессе 

изучения истории, на материале слов, фраз, предложений с тематической и терминологической 

лексикой; 

- учет индивидуальный слухоречевых возможностей глухих обучающихся, предъявление 

учебного материала с учетом этих возможностей, разумное сочетание словесных и наглядных 

средств обучения, форм речи (устной, письменной, дактильной, жестовой), тщательный отбор 

учебного материала (при необходимости – его адаптация; при необходимости – уточнение 

понятий с помощью элементов калькирующей жестовой речи); 

- систематическая коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей действительности, явлениях жизни, помощь в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании предметного, метапредметного и 

личностного значимого содержания образования, индивидуального жизненного опыта, в 

формулировке обобщений и установлении закономерностей исторического развития; 



- использование здоровьесберегающих технологий, в т.ч. создание комфортной 

психоэмоциональной среды, мотивирующей речевое общение и развитие познавательной сферы 

глухих обучающихся. 

Обучение истории глухих пятиклассников требует реализации общедидактических и 

специфических принципов и подходов обучения. Среди общедидактических подходов важными 

для обучения истории являются: 

– компетентностный и деятельностный подходы, ориентированные на формирование 

личности, её способностей, компетентностей через активную познавательную деятельность 

школьников; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания, 

предусматривающий учёт возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся с 

нарушением слуха;  

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта; задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний (по основным 

закономерностям) в процессе решения проблемных задач и исторических ситуаций, которые 

придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под проблемной ситуацией 

понимается интеллектуальное задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое отношение, действие; 

– цивилизационный подход предусматривает изучение истории на фоне и во взаимодействии 

с историческими событиями в странах мира или группой стран, составляющих конкретные 

цивилизации. Главное в указанном подходе – отражение жизни, быта, культуры человека во 

взаимодействии с государственным и политическим устройством общества. 

Изучение курса истории базируется на комплексе общепедагогических (научности, 

доступности, использования наглядности и др.) принципов. 

Принцип научности (объективности)основан на фактах в их истинном содержании, без 

искажения и формализации. В соответствии с данным принципом предусматривается 

исследование каждого явления разносторонне, многогранно. Принцип использования наглядности 

предполагает опору на чувственный познавательный опыт обучающегося (с целью конкретизации 

усваиваемых понятий, правил, законов) и организацию такого опыта (в целях накопления, 

систематизации и обобщения чувственных образов как основы формирования новых понятий, 

выводов, правил). Использование наглядности способствует развитию у обучающихся 

воображения, яркому запечатлению и длительному сохранению в памяти учебного материала, 

стимулирует познавательный интерес к изучаемому предмету. Принцип прочности освоения 

программного материала ориентирует педагога на тщательный отбор материала, подлежащего 

усвоению на уроке и в процессе выполнения домашних заданий, на выделение в нем главного, 

существенного. Необходимо стимулирование произвольного и непроизвольного запоминания 

обучающимися образцов речевых высказываний при многократных, лучше всего 

рассредоточенных во времени и обусловленных различными ситуациями повторениях. Требуется 

формировать у обучающихся с нарушением слуха приёмы опосредствованного запоминания 

(использование картинок-опор, классификации, группировки материала), приёмы мыслительной 

деятельности (сравнение, обобщение, конкретизация, отвлечение и др.). Принцип 

последовательностии систематичности предполагает обеспечение взаимосвязи и 

взаимообусловленности содержания учебной исторической информации. Последовательность 

проявляется в том, что в подборе и изложении программного материала, в использовании методов 

и форм организации обучения соблюдается переход от известного к неизвестному, от простого к 

сложному. Принцип индивидуального подхода требует учёта индивидуальных особенностей 

учащихся в обучении истории на основе их изучения и определения соответствующей степени 

трудности заданий и характера учебно-воспитательных воздействий. Принцип индивидуального 

подхода направлен на создание условий для развития у каждого обучающегося навыков в зоне 

ближайшего развития. 

К числу специальных для курса истории принципов относятся принцип историзма и 

принцип социального подхода. В соответствии с принципом историзма требуется рассматривать 

все исторические факты, явления и события в их последовательности, взаимосвязи и 

взаимообусловленности. Любое историческое явление следует изучать в динамике. Событие или 

личность не могут быть исследованы вне временных рамок. Принцип социального подхода 
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предполагает рассмотрение исторических процессов с учётом социальных интересов различных 

групп и слоев населения, отдельных личностей, различных форм их проявления в обществе. 

Изучение курса истории базируется на ряде специальных принципов:  

- принцип коррекционной направленности предполагает, что весь процесс обучения глухих 

детей строится на компенсации и коррекции нарушенной функции (слуховой) с использованием 

компенсаторных возможностей развития; 

- принцип единства процесса обучения основам наук и словесной речи предусматривает 

неразрывную связь между процессами развития словесной речи у глухого обучающегося и 

усвоением учебного материала; 

- принцип интенсивного развития слухового восприятия предполагает максимальное 

использование во время обучения остаточной слуховой функции обучающегося; развитие 

слухового восприятия на специальных занятиях и на уроках по общеобразовательным циклам; 

- принцип опоры на предметно-практическую деятельность предусматривает 

систематическое использование практических методов обучения с целью формирования 

академических компетенций, а также универсальных учебных действий и речевых навыков; 

- принцип интенсификации речевого общения предполагает планирование учебных 

ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его функциях (коммуникативной, 

номинативной, когнитивной, хранения и передачи информации, эстетической, эмоционально-

экспрессивной и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Планируемые результаты реализации данной программы включают 3 направления в 

соответствии с Примерной ООП ООО: личностные, метапредметные, предметные. Результаты 

развития универсальных учебных действий в рамках данного учебного предмета содержатся в 

Программе формирования УУД, разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно 

и содержащейся в АООП ООО для глухих детей конкретной образовательной организации. 

Личностные результаты: 

- осознание своей этнической и национальной принадлежности, владение ценностными 

ориентирами для национальной, культурной и гражданской самоидентификации в обществе на 

основе усваиваемых знаний;  

- способность к самовыражению и самореализации на примерах поступков и деятельности 

наиболее ярких исторических личностей Древнего мира; 

- формирование мотивации к устной коммуникации, готовности применять приобретенный 

опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в процессе общения во время урока и во 

внеурочной деятельности, в том числе совместной со слышащими сверстниками и взрослыми, 

потребность постоянного использования индивидуальных средств для компенсации нарушенных 

функций; 

- принятие и освоение социальной роли обучающегося, развитие мотивов учебной 

деятельности и формирование личностного смысла учения; формирование готовности усваивать 

жизненные компетенции и расширять социальный опыт, анализировать его; 

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои поступки, в том числе в 

информационной и речевой деятельности, на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

- развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных социальных 

и учебных ситуациях, умения не создавать конфликтов и находить выходы из спорных ситуаций; 

- формирование установки на безопасный, здоровый 

образ жизни, мотивации к творческому труду, к работе на 

результат, бережному отношению к материальным и духовным ценностям;   

- способность применять знания о культуре, политическом устройстве общества Древней 

Греции, Древнего Рима, других стран для понимания сути современных общественных явлений, в 

общении с другими людьми, в условиях современного поликультурного общества. 

Метапредметные результаты: 

- адекватное понимание информации устного и письменного сообщения; развитие 

способности воспринимать речевые высказывания, предъявленные устно, осуществлять 



вероятностное прогнозирование речевой информации на основе воспринятых элементов речи, их 

анализа и синтеза с опорой на коммуникативную ситуацию, речевой и внеречевой контекст;  

- слухозрительно воспринимать (в рамках индивидуальных возможностей), достаточно 

внятно произносить тематическую и терминологическую лексику учебного предмета, а также 

лексику, связанную с организацией учебной деятельности; 

- умение определять цели предстоящей учебной деятельности, планировать 

последовательность действий, умение давать оценку достигнутых результатов и адекватно 

формулировать их в устной и письменной форме (в рамках слухоречевых возможностей); 

- овладение приёмами отбора и систематизации материала на определённую тему; уметь 

работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, составлять 

простой план, конспект (с опорой на заданные вопросы), формулировать выводы и т. д.), 

использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных 

носителях; 

- умение выступать перед аудиторией сверстников с небольшими по объему сообщениями, 

докладами; 

- уметь применять исторические знания в различных ситуациях общения, в повседневной 

жизни, при изучении других школьных дисциплин. 

Предметные результаты: 

- владение представлениями о взаимодействии человека с окружающей средой, об 

экономическом развитии древних обществ, о различных формах социального и политического 

строя;  

- понимание значения личности в истории (на примере ярких исторических деятелей  эпохи 

Древнего мира); 

- усвоение знаний по основным достижениям культуры древнейших цивилизаций Европы и 

Азии; 

- знание этапов исторического развития человечества (в рамках содержания предмета в 1 

год обучения в основной школе), понимание их распределения и места в исторической 

хронологии, понимание значения понятия «век», умение ориентироваться на исторической прямой 

(луче) и показывать место изучаемого исторического события; 

- знание значения основных исторических понятий и оперирование ими в устных и 

письменных высказываниях (например: цивилизация, культура, век, «до нашей эры» и т.д. по 

содержанию разделов). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  

– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

– владение представлениями о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект; формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

– способность использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

– знание отдельных понятий, использование элементов причинно-следственного анализа 

при решении проблемных вопросов. 

Коммуникативные УУД: 

– готовность к сотрудничеству с соучениками, к коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; умение оценивать себя в 

отношении с другими людьми, принимать участие в дискуссии;  

– умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки социальной информации, необходимой для изучения курса. 
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Регулятивные УДД: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную и общественную 

деятельность; 

– знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, их роли, как 

регулятора общественной жизни;  

– способность руководствоваться моральными нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

– восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности; 

– владение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

– умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её познавательную ценность; 

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся по истории в 

единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

 

Учебный предмет «Технология» 

Программа учебной дисциплины «Технология» для 1 год обучения в основной школеа 

глухих обучающихся является составной частью предметной области «Технология». Уроки 

технологии на уровне основного общего образования глухих обучающихся имеют практическую 

направленность обучения, что обусловлено необходимостью удовлетворения особых 

образовательных потребностей данной категории школьников. 

Учебный предмет «Технология» призван ознакомить глухих обучающихся с основными 

технологическими процессами современного производства материальных ценностей, вооружить 

глухих обучающихся необходимыми речевыми навыками для обучения в последующих классах на 

уровне ООО и обеспечить подготовку глухих школьников к профессионально-трудовому 

самоопределению. 

 В связи с пролонгированием сроков обучения глухих обучающихся на уровне 

основного общего образования первый год обучения по предмету «Технология» имеет 

содержание, отличное от содержания, представленного в Примерной ООП ООО, что обусловлено 

следующим: 

- необходимостью реализации преемственности, постепенного перехода от целей и 

содержания предмета  «Предметно-практическое обучение», представленного в Примерной АООП 

НОО для глухих обучающихся (вариант 1.2), имеющего специфические цели и задачи, к целям и 

содержанию предмета «Технология», представленного в Примерной ООП ООО; 

- необходимостью введения пропедевтического этапа для освоения содержания учебного 

предмета «Технология», представленного в Примерной ООП ООО, способствующего накоплению 

лексического запаса  и комплекса речевых навыков, без  которых дальнейшее освоение предмета 

«Технология» на уровне ООО не представляется возможным. 

Программа разработана с учётом возрастных и физиологических особенностей глухих 

обучающихся и служит повышению их уровня познавательной активности и развитию 

способности к осознанной регуляции трудовой деятельности. Уроки технологии в 1 год обучения 

в основной школе включают в себя предметно-практическую деятельность обучающихся, которая 



рассматривается в сурдопедагогике как средство коррекции и компенсации всех сторон психики 

глухого школьника. 

Цель изучения дисциплины «Технология» глухими обучающимися в 1 год обучения в 

основной школе - формирование технико-технологической грамотности, технологической 

компетентности, культуры труда и деловых межличностных отношений; приобретение умений в 

прикладной производственной деятельности; овладение речевыми навыками для овладения 

содержанием предмета в последующих классах; подготовка к  профессиональному 

самоопределению. 

Основные задачи изучения учебного предмета «Технология»:  

– воспитание трудолюбия, потребности в труде, уважения к людям труда, заботливого и 

бережного отношения к общественному достоянию и родной природе; 

– формирование трудовых навыков и умений, а также технических, технологических и 

начальных экономических знаний учащихся, необходимых  для участия в общественно полезном, 

созидательном труде; 

– использование в трудовой деятельности знаний основ наук; 

– расширение и углубление политехнического кругозора учащихся, ознакомление их с 

основами и организационно-экономическими принципами современного производства; 

ознакомление с отраслями народного хозяйства и массовыми рабочими профессиями; 

-  побуждение к профессиональному самоопределению; 

– развитие творческих способностей и технического мышления обучающихся в процессе их 

практической деятельности (в т.ч. сельскохозяйственного труда); 

– организация условий для выполнения обучающимися необходимых и доступных видов 

технологического и бытового труда; 

– повышение уровня речевого и общего развития обучающихся на основе реализации 

специфических принципов обучения глухих школьников; 

– коррекция недостатков развития познавательной и речевой деятельности глухих 

обучающихся в процессе труда; 

-  усвоение правил техники безопасности при организации любой деятельности; 

- углубление и расширение знаний о профессиях; 

- формирование метапредметных навыков с целью улучшения качества собственного труда; 

- усвоение «житейских понятий» на материале учебного предмета; 

- развитие речи в связи с изучением учебного материала (накопление  технологического и 

бытового словаря, развитие связной речи во всех её формах, развитие слухозрительного 

восприятия и воспроизведения устной речи). 

Учебный предмет «Технология» способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся: 

- постоянное целенаправленное развитие словесной речи в процессе производственно-

трудовой, творческой деятельности, активизация и развитие речевого поведения обучающихся;  

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи (при постоянном использовании 

звукоусиливающей аппаратурой индивидуального пользования) в процессе овладения навыками 

по предмету, на материале слов, фраз, предложений с тематической и терминологической 

лексикой; 

- учет индивидуальный слухоречевых возможностей глухих обучающихся, предъявление 

учебного материала с учетом этих возможностей, разумное сочетание словесных и наглядных 

средств обучения, форм речи (устной, письменной, дактильной, жестовой), тщательный отбор 

учебного и речевого материала (при необходимости – его адаптация; при необходимости – 

уточнение значения слов и понятий с помощью элементов калькирующей жестовой речи); 

- систематическая коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей действительности, явлениях жизни, помощь в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании предметного, метапредметного и 

личностного значимого содержания образования, индивидуального жизненного опыта;  

- использование здоровьесберегающих технологий, в т.ч. создание комфортной 

психоэмоциональной среды, мотивирующей речевое общение и развитие познавательной сферы в 

области производственного труда глухих обучающихся; 

В основу программы положены общепедагогические и специальные принципы и подходы. 

Принцип обеспечениядоступности учебного материала достигается характером изложения 

учебного материала, оптимальным объемом и уровнем сложности учебного материала, 

использованием наглядных средств обучения и пр. Принцип систематичности в обучении 
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технологии реализуется при оптимальном распределении тем и разумной последовательности  при 

подаче учебного материала, в том числе внутри его разделов, что осуществляется с учетом 

возрастных и познавательных возможностей учащихся. Принцип преемственности в обучении 

технологии реализуется от темы к теме в каждом разделе, от раздела к разделу курса, особое 

внимание уделяется преемственности в формировании и развитии трудовых понятий и умений. С 

учётом принципа наглядности в обучении технологии используются объекты, предметная 

наглядность. Систематическое использование средств наглядности обеспечивает воздействие на 

все органы чувств обучающихся, создает конкретные и полные представления, содействует 

повышению познавательного интереса. 

Изучение курса предмета «Технология» базируется на ряде специальных принципов:  

- принцип коррекционной направленности предполагает, что весь процесс обучения глухих 

детей строится на компенсации и коррекции нарушенной функции (слуховой) с использованием 

компенсаторных возможностей развития; 

- принцип единства процесса обучения основам наук и словесной речи предусматривает 

неразрывную связь между процессами развития словесной речи у глухого обучающегося и 

усвоением учебного материала; 

- принцип интенсивного развития слухового восприятия предполагает максимальное 

использование во время обучения остаточной слуховой функции обучающегося; развитие 

слухового восприятия на специальных занятиях и на уроках по общеобразовательным циклам; 

- принцип опоры на предметно-практическую деятельность предусматривает 

систематическое использование практических методов обучения с целью формирования 

академических компетенций, а также универсальных учебных действий и речевых навыков; 

- принцип интенсификации речевого общения предполагает планирование учебных 

ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его функциях (коммуникативной, 

номинативной, когнитивной, хранения и передачи информации, эстетической, эмоционально-

экспрессивной и др.). 

В обучении глухих школьников технологии реализуются подходы: 

– компетентностный и деятельностный подходы, ориентированные на формирование 

личности, её способностей, компетентностей через активную познавательную, трудовую и 

творческую деятельность школьников; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания, 

предусматривающий учёт возрастных и индивидуальных возможностей глухих обучающихся;  

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта; 

– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе решения 

проблемных задач, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемной ситуацией предполагается творческое задание, в результате выполнения которого 

учащийся должен раскрыть некоторое искомое решение проблемы самостоятельно. 

Содержание примерной программы включает 2 варианта: 1 вариант (1 подгруппа) - для 

мальчиков и 2 вариант (2 подгруппа0 - для девочек. Распределение обучающихся класса по 

подгруппам по гендерному признаку является условным, в течение учебного года возможны 

переходы из одной подгруппы в другую по потребностям, интересам и желанию обучающихся. 

Общее число учебных часов в 1 год обучения в основной школе составляет 68 часов (2 часа в 

неделю исходя из минимального количества учебных недель в учебном году – 34 учебные недели). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Обучение в основной школе является второй ступенью пропедевтического 

технологического образования глухих школьников. Одной из важнейших задач этой ступени 

является подготовка обучающихся к осознанному и ответственному выбору жизненного и 

профессионального пути. В результате учащиеся должны научиться самостоятельно 

формулировать цели и определять пути их достижения, использовать приобретенный в школе 

опыт деятельности в реальной жизни, за рамками учебного процесса. 

Общие результаты технологического образования состоят: 



– в сформированности целостного представления о техносфере, которое основано на 

приобретенных школьниками соответствующих знаниях, умениях и способах деятельности;  

– в приобретенном опыте разнообразной созидательной, преобразующей, творческой 

практической деятельности, в процессе познания и самообразования;  

– в формировании ценностных ориентаций в сфере созидательного труда и материального 

производства; 

– в готовности к осуществлению осознанного выбора индивидуальной траектории 

последующего профессионального образования. 

Личностные результаты: 

– формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики; проявление познавательной активности в области 

предметной технологической деятельности;  

– формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; овладение 

элементами организации умственного и физического труда;  

– самооценка умственных и физических способностей при трудовой деятельности в 

различных сферах с позиций будущей социализации;  

– развитие трудолюбия и ответственности за результаты своей деятельности, выражение 

желания учиться для удовлетворения перспективных потребностей;  

– осознание необходимости общественно полезного труда как условия безопасной и 

эффективной социализации;  

– формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, умение общаться при коллективном выполнении работ или проектов с учетом 

общности интересов и возможностей членов трудового коллектива;  

– проявление технико-технологического и экономического мышления при организации 

своей деятельности;  

– самооценка готовности к предпринимательской деятельности в сфере технологий, к 

рациональному ведению домашнего хозяйства;  

– формирование основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления; бережное отношение к природным и хозяйственным сферам 

обучающихся; 

– развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера;  

– потребность в общении и в труде, в получении социально или личностно значимого 

результата. 

Метапредметные результаты: 

– умение планировать процесс познавательно-трудовой деятельности;  

– определение способов решения учебной или трудовой задачи на основе заданных 

алгоритмов с учетом имеющихся материальных и физических возможностей; 

– определение цели своего обучения, постановка и формулировка для себя новых задач в 

учебе и познавательной деятельности; 

– комбинирование известных алгоритмов технического и технологического творчества в 

ситуациях, не предполагающих стандартного применения одного из них; поиск новых решений 

возникшей технической или организационной проблемы;  

– выявление потребностей, проектирование и создание объектов, имеющих 

потребительную стоимость;  

– самостоятельная организация и выполнение различных творческих работ по созданию 

изделий и продуктов;  

– виртуальное и натурное моделирование технических объектов, продуктов и 

технологических процессов; проявление инновационного подхода к решению учебных и 

практических задач в процессе моделирования изделия или технологического процесса;  

– осознанное использование речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

подбор аргументов, формулирование выводов по обоснованию технико-технологического и 

организационного решения; отражение в устной или письменной форме результатов своей 

деятельности (в рамках речевых возможностей);  

– формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ);  
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– выбор для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, интернет-ресурсы и другие базы данных;  

– организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и 

сверстниками; согласование и координация совместной познавательно-трудовой деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание вклада своей познавательно-трудовой 

деятельности в решение общих задач коллектива;  

– оценивание правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей ее 

решения; умение сравнивать результаты собственной познавательно-трудовой деятельности по 

принятым критериям и показателям с эталоном, находить пути и средства устранения ошибок в 

работе или разрешения противоречий в выполняемых технологических процессах;  

– соблюдение норм и правил безопасности познавательно-трудовой деятельности и 

созидательного труда;  

– оценивание своей познавательно-трудовой деятельности с точки зрения нравственных, 

правовых норм, эстетических ценностей по принятым в обществе и коллективе требованиям и 

принципам;  

– формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации.  

Предметные результаты: 

в познавательной сфере:  

– знание видов и назначения методов получения и преобразования материалов, энергии, 

информации, природных объектов, а также соответствующих технологий промышленного 

производства; ориентация в имеющихся и возможных средствах и технологиях создания объектов 

труда; 

-  углубление и расширение  представлений о свойствах материалов; 

– практическое освоение обучающимися элементов проектно-исследовательской 

деятельности; проведение наблюдений и экспериментов под руководством учителя; объяснение 

явлений, процессов и связей, выявляемых в ходе исследований (в рамках речевых возможностей);  

– знание названий инструментов и оборудования, применяемого в технологических 

процессах, их назначения (в рамках речевых возможностей); оценка технологических свойств 

сырья, материалов и областей их применения;  

– развитие умений применять технологические представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения средств и 

инструментов ИКТ в современном производстве или сфере обслуживания, рациональное 

использование учебной и дополнительной технической и технологической информации для 

проектирования и создания объектов труда;  

– формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным предметам 

для решения прикладных учебных задач; применение общенаучных знаний по предметам 

естественно-математического цикла в процессе подготовки и осуществления технологических 

процессов;  

– овладение алгоритмами и методами решения организационных и технико-

технологических задач; овладение формами деятельности, соответствующими культуре труда и 

технологической культуре производства;  

в трудовой сфере:  

- овладение доступными трудовыми умениями и навыками использования инструментов и 

обработки различных материалов; 

– планирование технологического процесса и процесса труда; подбор материалов с учетом 

характера объекта труда и технологии; подбор инструментов, приспособлений и оборудования с 

учетом требований технологии и материально-энергетических ресурсов;  

– овладение элементами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения 

творческих задач, моделирования, конструирования; проектирование последовательности 

операций и составление операционной карты работ;  



– выполнение технологических операций с соблюдением установленных норм, стандартов, 

ограничений; соблюдение трудовой и технологической дисциплины; соблюдение норм и правил 

безопасного труда, пожарной безопасности, правил санитарии и гигиены;  

– выбор средств и видов представления технической и технологической информации в 

соответствии с ситуацией общения (в рамках речевых возможностей);  

– контроль промежуточных и конечных результатов труда по установленным критериям и 

показателям с использованием контрольных и измерительных инструментов; выявление 

допущенных ошибок в процессе труда и обоснование способов их исправления;  

– уметь фиксировать результаты трудовой и проектной деятельности; рассчитывать 

примерную себестоимость продукта труда.  

в мотивационной сфере:  

– оценивание своей способности к труду в конкретной предметной деятельности; осознание 

ответственности за качество результатов труда;  

– согласование своих потребностей и требований с потребностями и требованиями других 

участников познавательно-трудовой деятельности;  

– стремление к экономии и бережливости в расходовании времени, материалов, денежных 

средств, труда; наличие экологической культуры при обосновании объекта труда и выполнении 

работ;  

- формирование мотивации и положительного опыта активного использования освоенных 

технологий и навыков для собственного жизнеобеспечения, социального развития и помощи 

близким; 

в эстетической сфере:  

– овладение методами эстетического оформления изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда, дизайнерского проектирования изделий; разработка варианта рекламы 

выполненного объекта или результата, рациональное и эстетическое оснащение рабочего места с 

учетом требований эргономики и элементов научной организации труда;  

– умение выражать себя в доступных видах и формах художественно-прикладного 

творчества; художественное оформление объекта труда и оптимальное планирование работ;  

– рациональный выбор рабочего костюма и опрятное содержание рабочей одежды;  

– участие в оформлении класса и школы, озеленении пришкольного участка, стремление 

создать уют в домашних условиях;  

в коммуникативной сфере:  

– практическое освоение умений, составляющих основу коммуникативной компетентности: 

действовать с учетом позиции другого и уметь согласовывать свои действия, устанавливать и 

поддерживать необходимые контакты с другими людьми; удовлетворительно владеть нормами и 

техникой общения; определять цели коммуникации, оценивать ситуацию, учитывать намерения и 

способы коммуникации партнера, выбирать адекватные стратегии коммуникации;  

– установление рабочих отношений, построение продуктивного взаимодействия со 

сверстниками и учителями для выполнения практической работы или проекта;  

– адекватное использование речевых средств для решения различных производственно-

трудовых и коммуникативных задач;  

- понимать адаптированные инструкции для выполнения работы, в случае затруднения - 

уметь уточнить содержание инструкции у учителя;  

- овладение слухозрительным восприятием и воспроизведением лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности, тематической и терминологической лексики, используемой 

при изучении данного предмета. 

в физиолого-психологической сфере:  

– развитие моторики и координации движений рук при работе с ручными инструментами и 

выполнении операций с помощью машин и механизмов; достижение необходимой точности 

движений при выполнении различных технологических операций;  

– соблюдение необходимой величины усилий, прилагаемых к инструментам, с учетом 

технологических требований;  

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

– осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и 

религиозной группы, локальной и региональной общности;  
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– освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав 

и свобод человека; 

– осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к 

определению своей позиции и ответственному поведению в современном обществе;  

– владение представлениями о выдающихся деятелях и ключевых событиях прошлого. 

Метапредметные результаты. 

Познавательные УУД: 

– владение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и 

обобщать факты, составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект; формулировать и 

обосновывать выводы и т. д.); 

– способность использовать современные источники информации, в том числе материалы 

на электронных носителях; 

– способность решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в 

различных формах (сообщение, эссе, презентация, реферат и др.);  

– знание отдельных понятий, использование элементов причинно-следственного анализа 

при решении проблемных вопросов. 

Коммуникативные УУД: 

– готовность к сотрудничеству с соучениками, к коллективной работе, освоение основ 

межкультурного взаимодействия в школе и социальном окружении и др.; умение оценивать себя в 

отношении с другими людьми, принимать участие в дискуссии;  

– умение использовать современные средства связи и коммуникации для поиска и 

обработки социальной информации, необходимой для изучения курса. 

Регулятивные УДД: 

– способность сознательно организовывать и регулировать свою учебную и общественную 

деятельность; 

– знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил, их роли, как 

регулятора общественной жизни;  

– способность руководствоваться моральными нормами и правилами в собственной 

повседневной жизни. 

Предметные результаты: 

– восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности; 

– владение целостными представлениями об историческом пути народов своей страны и 

человечества как необходимой основой для миропонимания и познания современного общества; 

– способность применять понятийный аппарат исторического знания и приёмы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений прошлого и 

современности; 

– умение изучать и систематизировать информацию из различных исторических и 

современных источников, раскрывая её познавательную ценность; 

– расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний 

личностей и народов в истории своей страны и человечества в целом; 

– готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

Соотнесение элементов учебной деятельности школьников и ведущих процедур 

исторического познания позволяет определить структуру подготовки обучающихся по истории в 

единстве её содержательных (объектных) и деятельностных (субъектных) компонентов. 

В основу программы положены общепедагогические и специальные принципы. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером изложения 

научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом учебного материала, 

снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении 

технологии реализуется при распределении и подаче учебного материала, в том числе внутри 

модулей. Это осуществляется с учётом возрастных и познавательных возможностей глухих 



обучающихся. Принцип преемственности в обучении технологии реализуется от темы к теме в 

каждом модуле, особое внимание уделяется преемственности в развитии трудовых понятий и 

умений, технических и технологических знаний. С учётом принципа наглядности в обучении 

технологии используются разнообразные объекты, предметная наглядность. Регулярное (на 

каждом уроке) использование средств наглядности обеспечивает воздействие на все органы чувств 

глухих обучающихся, позволяет формировать конкретные и полные представления, яркие 

впечатления об изучаемых объектах и явлениях, содействует повышению познавательного 

интереса. 

Кроме того, изучение курса технологии базируется на ряде специальных принципов, 

характерных для коммуникативной системы:  

– использование потребности в общении, 

– организация общения, 

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

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при условии 

регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом 

познавательной и практической деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, 

требующие подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов 

наблюдений и др. Кроме того, предусматривается такая организация обучения, при которой работа 

над лексикой, в том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, 

уточнение или расширение значений уже известных лексических единиц) требует включения 

слова в контекст. Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе 

объяснения учителя (в том числе с использованием дактилологии и жестовой речи как 

вспомогательных средств обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, 

видеофрагментов и сообщением слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст 

закрепляется в речевой практике обучающихся. Предусматривается использование 

синонимических замен, перефразировка, анализ определений. В частности, использование 

синонимов обеспечивает семантизацию исторических понятий и терминов. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи 

(в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической 

лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности)11. 

В процессе уроков технологии требуется одновременно с развитием словесной речи 

обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических процессов. Предусматривается 

руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также 

сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечение средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Тренировка 

памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, анализа рисунков, 

технологических карт, применения условных изображений, предстающих в виде опор на 

оформления развёрнутых ответов. Развитие мышления и его операций обеспечивается 

посредством установления и последующего устного (графического) оформления причинно-

следственных связей; за счёт выделения существенных признаков в выделяемых объектах и др. 

Акцент в коррекционно-образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся 

словесно-логического мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В 

данной связи программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с 

включением системы аргументов и полным охватом темы. Важная роль в развитии у 

обучающихся словесно-логического мышления принадлежит практическим работам – в 

соответствии с содержанием модулей. 

Учебный предмет «Технология» носит практический характер, предусматривает активное и 

творческое участие в общественно-полезном труде. Во время практической работы закрепляются 

полученные знания, обучающиеся осваивают конкретные приёмы работы, происходит развитие 

общетрудовых умений (планирование, организация, контроль труда), воспитывается культура 

труда. 

                                                           
11 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 

проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 

произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических 

приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 
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В основу реализации программы положены деятельностный и дифференцированный 

подходы, что предполагает: 

– признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности глухих обучающихся, обеспечивающего 

овладение ими содержанием образования (системой знаний, опытом разнообразной деятельности 

и эмоционально-личностного отношения к окружающему социальному и природному миру) в 

качестве основного средства достижения цели образования; 

– признание того, что развитие личности глухого обучающегося зависит от характера 

организации доступной учебной деятельности; 

– признание того, что развитие личности глухих обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества обеспечивает возможность их успешной социализации и 

адаптации в современном социокультурном пространстве; 

– ориентацию на результаты образования как системообразующий компонент, где 

общекультурное и личностное развитие обучающегося составляет цель и основной результат 

получения знаний; 

– реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, развитие его личности в соответствии с принятыми в семье 

и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

– разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого глухого обучающегося, обеспечивающих рост творческого потенциала, 

познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и взрослыми в 

познавательной деятельности.  

Глухие обучающиеся обладают значительным потенциалом в овладении техническими, 

технологическими, экономическими и иными знаниями, в связи с чем могут быть ориентированы 

на работу в различных сферах материального производства (промышленность, строительство, 

сельское хозяйство, сбыт в сфере материального производства и др.), а также в 

непроизводственной сфере (искусство и культура, жилищно-коммунальное хозяйство и др.).  

Так, получение глухими обучающимися среднего профессионального образования может 

быть связано: 

 с металлообрабатывающей промышленностью (токарь по металлу, фрезеровщик и др.); 

 с деревообрабатывающей промышленностью (разметчик по дереву, плетельщик мебели 

и др.); 

 со строительством (кровельщик, мастер отделочных строительных работ и др.); 

 с полиграфической промышленностью (переплётчик, наборщик и др.); 

 с текстильной и трикотажной промышленностью (швея, вязальщица и др.); 

 с сельским хозяйством (технология производства и переработки сельскохозяйственной 

продукции) и т.д. 

В системе высшего образования обучающиеся патологией слуха могут получить такие 

профессии по направлениям «Прикладная математика и информатика», «Механика и 

математическое моделирование», «Статистика», «Технологические машины и оборудование», 

«Психолого-педагогическое образование», «дизайн», «Социальная работа» и др. 

Доступный обучающимся с нарушенным слухом широкий спектр профессий обусловливает 

возможность реализации в образовательной организации разных инвариантных, а также 

вариативных модулей технологической подготовки. 

Вариативные модули могут соответствовать одному из следующих направлений 

(профилей):  

– инженерно технологическое направление, 

– агротехнологическое направление, 

– сервис-технологическое направление (сфера услуг). 

Образовательная организация может также осуществлять выбор иных вариативных 

модулей, в том числе инновационных, возникновение которых обусловлено активным развитием 

науки и техники. 



Выбор и последующая реализация образовательной организацией того или иного 

вариативного модуля зависит от следующих факторов: 

 материально-технические возможности образовательной организации и организаций, 

выступающих в качестве её сетевых партнёров; заказ сетевых (социальных) партнёров на тот или 

иной модуль технологической подготовки; 

 географическое положение образовательной организации (город / сельская местность).  

 региональные особенности современного рынка труда, в т.ч. спрос на рабочую силу в 

сфере материального производства и в непроизводственной сфере; прогноз социально-

экономической ситуации в регионе и на рынке труда; 

 национальные традиции, сложившиеся в регионе; 

 запросы родителей (законных представителей); 

 интересы, способности, личный выбор, а также возможности и ограничения 

обучающихся, обусловленные, прежде всего, состоянием их здоровья (наличие / отсутствие в 

структуре нарушения дополнительных отклонений); 

 рекомендации и заключения медицинского работника (в части установления ограничений 

к осуществлению видов деятельности, недоступных глухому обучающемуся по состоянию 

здоровья – в связи с наличием дополнительных нарушений в развитии). 

Учебные занятия по дисциплине «Технология» (в полном объёме или частично) могут 

проводиться на базе организаций сетевых (социальных) партнёров, а именно: организаций 

профессионального обучения (колледжей, техникумов); региональных производственных 

организаций, в т.ч. малого и среднего бизнеса; стационарных и мобильных «Кванториумов», 

детских технопарков, центров молодежного инновационного творчества и др. 

Роль сетевого (социального) партнера заключается в том, что с его стороны формируется 

заказ на тот или иной модуль. Сетевой партнёр предоставляет образовательной организации 

производственные площади, оборудование для проведения учебных занятий по дисциплине 

«Технология». Кроме того, к образовательно-коррекционному процессу могут быть привлечены 

консультанты, мастера, руководители проектов из числа специалистов, являющихся сотрудниками 

организаций-партнёров, участвующих в сетевом взаимодействии.  

Обучение технологии должно быть тесно связано с профориентационной работой, 

реализуемой образовательной организацией в процессе внеурочной деятельности, что 

предусматривает экскурсии в организации региона, занятых материальным производством и 

относящимся к нематериальной сфере; посещение мастер-классов; выполнение проектов, в т.ч. на 

базе организаций, являющихся сетевыми партнёрами и др. 

Учебный предмет «Изобразительное искусство»  

Рабочая программа по изобразительному искусству для глухих обучающихся 

предназначена для первого года обучения по адаптированной основной общеобразовательной 

программе основного общего образования для глухих обучающихся (вариант 1.2) и составлена с 

учётом особых образовательных потребностей глухих обучающихся. 

Учебный предмет Изобразительное искусство входит в предметную область «Искусство». 

Общее число учебных часов в 1 год обучения в основной школе – 34 часа (1 час в неделю). 

Учебная дисциплина «Изобразительное искусство» определяется нацеленностью этого 

предмета на развитие способностей и творческого потенциала глухого школьника, на 

формирование ассоциативно образного пространственного мышления, интуиции. У обучающихся 

развивается способность восприятия сложных объектов и явлений, их эмоционального оценивания 

с помощью словесной речи. По сравнению с остальными учебными предметами, развивающими 

рационально логический тип мышления, изобразительное искусство направлено в основном на 

формирование эмоционально-образного, художественного типа мышления, что является условием 

становления интеллектуальной деятельности растущей личности. 

Цельобучения изобразительному искусству заключается в обеспечении усвоения глухими 

обучающимися содержания предмета «Изобразительное искусство», в развитии визуально-

пространственного мышления обучающихся как формы эмоционально-ценностного, 

эстетического освоения мира, как формы самовыражения и ориентации в художественном и 

нравственном пространстве культуры. 

Художественное развитие осуществляется в практической, деятельностной форме – в 

процессе личностного художественного творчества. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию глухих детей, развитию 

их мышления и познавательной деятельности, формированию их личности. В процессе обучения 

осуществляется эстетическое, нравственное и трудовое воспитание. 
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Основные задачиобученияизобразительному искусству: 

– воспитание доброжелательности, отзывчивости, положительных личностных качеств, 

гражданского отношения к явлениям и событиям окружающей действительности; 

– воспитание интереса и любви к искусству, развитие стремления к познанию 

действительности посредством искусства; 

– развитие эстетических чувств и понимания прекрасного; развитие способности 

наслаждаться искусством, раскрывать специфику художественно-образного отображения 

действительности средствами графики, живописи, скульптуры и декоративно-прикладного 

искусства;  

– ознакомление учащихся с выдающимися произведениями изобразительного искусства и 

архитектуры, с произведениями декоративно-прикладного искусства и дизайна; 

– развитие изобразительных способностей, художественного вкуса, творческого 

воображения учащихся; 

– обеспечение усвоения учащимися элементарных знаний основ реалистического рисунка, 

навыков рисования с натуры, по памяти, по представлению; формирование умения 

самостоятельно выполнять сюжетные рисунки; 

- развитие всех сторон словесной речи обучающихся на материале предмета; создание 

условий для накопления школьниками специальных терминов, лексики, грамматических 

конструкций, выражающих пространственные отношения, организующих учебно-практическую  

деятельность, деятельность по учебному предмету, а также речевую деятельность, связанную с 

описанием и  оценкой произведений искусства и художественного творчества. 

В содержание программы включены разделы: «Композиция», «Цвет и краски», «Форма, 

пропорции, конструкции», «Пространство», «Восприятие произведений искусства».  

Содержание данной программы отличается от содержания, представленного в Примерной 

ООП ООО в силу необходимости удовлетворения особых образовательных потребностей глухих 

пятиклассников и решения специфических задач на уроке: развитие словесной речи глухих  

обучающихся 1 год обучения в основной школеа, накопление тематического, терминологического 

и обиходного словаря, необходимого для организации творческой, практической, изобразительной 

деятельности, а также для формулирования высказываний с целью описания или оценки 

произведений искусства. В связи с вышеперечисленным содержанием уроков ИЗО имеет 

практико-ориентированную и коррекционную направленность, предусматривающие реализацию 

специфических принципов обучения глухих школьников. 

Содержание программы направлено на реализацию приоритетных направлений 

художественного образования: приобщение к искусству как духовному опыту поколений, 

овладение способами художественной деятельности, развитие индивидуальности, дарования и 

творческих способностей ребёнка. 

Изучаются такие закономерности изобразительного искусства, без которых невозможна 

ориентация в потоке художественной информации. Обучающиеся получают представление об 

изобразительном искусстве как целостном явлении. Это даёт возможность сохранить ценностные 

аспекты искусства и не свести его изучение к узко технологической стороне. 

Изобразительная деятельность способствует сенсорному развитию детей с нарушением 

слуха, развитию мышления и познавательной деятельности, формированию личности. Изучение 

большей части учебного материала осуществляется в процессе рисования, лепки и выполнения 

аппликаций. 

Программой предусмотрены следующие виды рисования: рисование с натуры, рисование на 

темы, декоративное рисование. Обучение этим видам изобразительной практической деятельности 

охватывает все учебные задачи, поэтому на рисование следует отводить наибольшее количество 

часов. 

Рисование с натуры способствует формированию умения внимательно рассматривать 

форму, пропорции и конструкцию объекта, определять соотношения между объектами 

изображения. В процессе рисования с натуры у обучающихся со слуховой депривацией 

обогащаются зрительные представления, развиваются воображение и творческое мышление. 



Рисунки на темы выполняются по памяти, на основе предварительных наблюдений. В 

процессе рисования на темы совершенствуются и закрепляются навыки грамотного изображения 

пропорций, конструктивных особенностей объектов, пространственного положения, 

освещённости, цвета предметов, а также формируется умение выполнять рисунок выразительно. 

Требуется поощрять самостоятельность обучающихся в выборе тем и их раскрытии. 

Обучение декоративному рисованию начинается с работы над узором. Учащиеся рисуют 

узоры по образцу или составляют их творчески, исходя из назначения, формы и материала 

украшаемого предмета. Декоративные работы выполняются на основе переработки, стилизации 

форм изображаемых с натуры предметов — листьев, цветов, бабочек и т. д. 

Основной задачей работы над композицией является освоение поверхности листа бумаги, её 

гармоничное заполнение изображением; основное внимание уделяется совершенствованию 

усвоенных навыков, качеству передачи пространства, цвета и освещения. 

В разделе программы «Цвет и краски» предусматривается развитие умения различать и 

составлять сложные оттенки цветов посредством смешения красок. 

Основными задачами изучения раздела «Пространство» являются ознакомление с 

понятием «неподвижная точка зрения» и развитие навыков передачи перспективного уменьшения 

изображаемых предметов в зависимости от их удаления. 

На уроках восприятия произведений искусства обучающиеся получают определённые 

знания и представления об искусстве и его истории; у школьников формируется умение выражать 

своё отношение к произведению. Учениками изучаются влияние света на цвет, осваиваются 

приёмы выявления объёмной формы предметов средствами светотени и с помощью цвета. 

В процессе уроков обучающиеся должны рассказывать о содержании произведений 

искусства, употреблять специальные термины и понятия, а также определять и называть 

некоторые изобразительные средства. 

Потеря слуха лишает ребенка важного источника информации и ограничивает тем самым 

процесс его развития. В связи с этим на уроках по изобразительному искусству необходимо 

удовлетворение особых образовательных потребностей: 

- постоянное целенаправленное развитие словесной речи в процессе изобразительной, 

творческой деятельности, активизация и развитие речевого поведения обучающихся;  

- развитие восприятия и воспроизведения устной речи (при постоянном пользовании 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования) в процессе 

овладения навыками по предмету, на материале слов, фраз, предложений с тематической и 

терминологической лексикой; 

- учет индивидуальный слухоречевых возможностей глухих обучающихся, предъявление 

учебного материала с учетом этих возможностей, разумное сочетание словесных и наглядных 

средств обучения, форм речи (устной, письменной, дактильной, жестовой), тщательный отбор 

учебного и речевого материала (при необходимости – его адаптация; при необходимости – 

уточнение значения слов и понятий с помощью элементов калькирующей жестовой речи); 

- систематическая коррекция самостоятельно приобретенных обучающимися 

представлений об окружающей действительности, явлениях жизни, помощь в осмыслении, 

упорядочивании, дифференциации и речевом опосредовании предметного, метапредметного и 

личностного значимого содержания образования, индивидуального жизненного опыта;  

- использование здоровьесберегающих технологий, в т.ч. создание комфортной 

психоэмоциональной среды, мотивирующей речевое общение и развитие познавательной сферы 

глухих обучающихся. 

Обучение изобразительному искусству глухих пятиклассников требует реализации 

общедидактических и специфических принципов и подходов обучения. Среди 

общедидактических важными являются подходы: 

– компетентностный и деятельностный подходы, ориентированные на формирование 

личности, её способностей, компетентностей через активную познавательную и творческую 

деятельность школьников; 

– дифференцированный подход к отбору и конструированию учебного содержания, 

предусматривающий учёт возрастных и индивидуальных возможностей обучающихся со слуховой 

депривацией;  

– личностно ориентированный (гуманистический) подход, рассматривающий обучение как 

осмысленное, самостоятельно инициируемое, направленное на освоение смыслов как элементов 

личностного опыта; задача учителя в контексте этого подхода – мотивация и стимулирование 

осмысленного учения; 
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– проблемный подход, предполагающий усвоение программных знаний в процессе решения 

проблемных задач, которые придают обучению поисковый и исследовательский характер. Под 

проблемной ситуацией творческое задание, в результате выполнения которого учащийся должен 

раскрыть некоторое искомое решение проблемы. 

Реализация содержания учебного предмета «Изобразительное искусство» строится на 

общедидактических и специальных (по предмету) и специфических принципах: 

 - принципнаглядности требует применения разнообразных наглядных средств с целью 

накопления, систематизации и обобщения чувственных образов, являющихся необходимым 

материалом для процесса деятельности воображения.  

- принциптворческой самореализации предусматривает формирование потребности детей в 

художественной деятельности, создании новых и оригинальных творческих работ, 

заинтересованности в приобретении умений и навыков в этой области;  

- принципединства реальности и воображении предполагает, что реальность и 

воображение лежат в основе любого художественного творчества: в то время как реальность 

помогает отражать действительность, воображение уводит от стереотипов и штампов;  

- принципхудожественного содержания или уподобления обеспечивает эмоциональное 

включение ребёнка в изобразительную деятельность, вхождение в состояние сопереживания, 

уподобления. 

Изучение курса изобразительного искусства базируется на ряде специальных принципов:  

- принцип коррекционной направленности предполагает, что весь процесс обучения глухих 

детей строится на компенсации и коррекции нарушенной функции (слуховой) с использованием 

компенсаторных возможностей развития; 

- принцип единства процесса обучения основам наук и словесной речи предусматривает 

неразрывную связь между процессами развития словесной речи у глухого обучающегося и 

усвоением учебного материала; 

- принцип интенсивного развития слухового восприятия предполагает максимальное 

использование во время обучения остаточной слуховой функции обучающегося; развитие 

слухового восприятия на специальных занятиях и на уроках по общеобразовательным циклам; 

- принцип опоры на предметно-практическую деятельность предусматривает 

систематическое использование практических методов обучения с целью формирования 

академических компетенций, а также универсальных учебных действий и речевых навыков; 

- принцип интенсификации речевого общения предполагает планирование учебных 

ситуаций, способствующих усвоению языка слов во всех его функциях (коммуникативной, 

номинативной, когнитивной, хранения и передачи информации, эстетической, эмоционально-

экспрессивной и др.). 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ В 5 КЛАССЕ 

Планируемые результаты реализации данной программы включают 3 направления в 

соответствии с Примерной ООП ООО: личностные, метапредметные, предметные. Результаты 

развития универсальных учебных действий в рамках данного учебного предмета содержатся в 

Программе формирования УУД, разрабатываемой образовательной организацией самостоятельно 

и содержащейся в АООП ООО для глухих детей конкретной образовательной организации. 

Личностные результаты: 

- воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в ее 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды и понимании красоты человека; 

- формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающегося к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

- формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и 

ответственного отношения к собственным поступкам; 

- потребность в общении и сотрудничестве с учителями, со сверстниками, старшими и 

младшими в процессе образованной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видах деятельности; 



- формирование активного отношения к традициям национальных культур как смысловой, 

эстетической и личностно значимой ценности;  

- осмысленное и эмоционально-ценностное восприятие визуальных образов реальности и 

произведений искусства; 

- освоение художественной культуры как сферы материального выражения духовных 

ценностей, выраженных в пространственных формах; 

- воспитание художественного вкуса как способности эстетически чувствовать, 

воспринимать и оценивать явления окружающего мира и искусства; 

- овладение основами культуры практической работы различными материалами и 

инструментами; 

- овладение средствами художественного изображения, для развития наблюдательности 

реального мира; 

- способность к анализу и структурированию визуального образа на основе его 

эмоционально нравственной оценки. 

Метапредметные результаты: 

- обретение начального творческого опыта; 

- развитие художественно-образного мышления как неотъемлемой части целостного 

мышления человека; 

- формирование способности к целостному художественному восприятию мира; 

- развитие воображения, интуиции, визуальной памяти. 

- владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

- умение осознанно использовать речевые средства для выражения своих мыслей и 

потребностей; 

- умение пользоваться информационно-коммуникационными технологиями для решения 

учебных задач; 

- словесно описывать содержание картины или изображение на иллюстрации (в рамках 

речевых возможностей, по вопросам, плану или с помощью опорного речевого материала);  

- слухозрительно воспринимать (и по индивидуальным возможностям – на слух) 

тематическую и терминологическую лексику учебного предмета, а также лексику, связанную с 

организацией учебной деятельности; достаточно внятное воспроизведение (произношение) 

учебного материала с соблюдением грамматических норм (в рамках изученного).  

Предметные результаты: 

- знать жанры пейзажа, портрета, натюрморта, исторической и бытовой живописи; умение 

кратко охарактеризовать их (в рамках речевых возможностей); 

- знать порядок цветов в цветовом круге; 

- иметь представления о выразительных средствах, используемых в произведениях разных 

жанров; 

- понимать особенности произведений декоративно-прикладного искусства, 

промышленных изделий (название, форма, украшение); 

- знать стадии работы художника над произведением; 

- знать названия крупнейших музеев страны (Государственная Третьяковская галерея, 

государственный музей изобразительных искусств им. А.С. Пушкина, Государственный Эрмитаж, 

Государственный Русский музей), названия местных художественных музеев;  

- уметь выступать с сообщением о творчестве одного из известных художников, об эпохе и 

о стране, в которой он жил и занимался творчеством (в рамках речевых возможностей, по плану 

или с помощью опорного речевого материала); 

- уметь передавать (в рисунке, лепке) пол, возраст, профессию человека через особенности 

его внешности и костюма; 

- уметь при восприятии природы проводить аналогии с изображениями природы в 

знакомых произведениях живописи; 

- уметь получать сложные оттенки цветов; пользоваться в тоновом рисунке плавными 

переходами и контрастами тона; связывать цветовое решение образов с общим замыслом рисунка; 

- уметь передавать в рисунке особенности конструкции округлых предметов, их изменения 

в перспективе; элементарно передавать общую форму предмета с помощью цвета. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Уроки изобразительного искусства направлены на достижение обучающимися личностных, 

метапредметных и предметных результатов. 
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Личностные результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах 

обучающихся, которые они должны приобрести в процессе освоения учебного предмета 

«Изобразительное искусство»: 

1. Воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, чувства гордости за свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа 

России; осознание своей этнической принадлежности, знание культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

традиционных ценностей многонационального российского общества. 

2. Формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию. 

3. Формирование целостного мировоззрения, учитывающего культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира. 

4. Формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, взрослыми в процессе образовательной, творческой деятельности. 

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

жизни; уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

6. Развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

Метапредметные результаты характеризуют уровень сформированности универсальных 

способностей обучающихся с нарушенным слухом, проявляющихся в познавательной и 

практической творческой деятельности: 

1. Умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

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

познавательной деятельности. 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. 

3. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

её решения. 

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

5. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

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

и отстаивать свое мнение. 

Предметные результаты характеризуют опыт учащихся в художественно-творческой 

деятельности, который приобретается и закрепляется в процессе освоения учебного предмета: 

1. Восприятие слухозрительно и на слух, внятное и достаточно естественное 

воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также лексики, связанной с 

организацией учебной деятельности; 

2. Формирование основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира: развитие 

наблюдательности, способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного 

мышления, художественного вкуса и творческого воображения. 

3. Развитие визуально-пространственного мышления как формы эмоционально-

ценностного освоения мира, самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры. 

4. Освоение художественной культуры во всём многообразии её видов, жанров и стилей как 

материального выражения духовных ценностей, воплощённых в пространственных формах 

(фольклорное художественное творчество разных народов, классические произведения 

отечественного и зарубежного искусства, искусство современности). 



5. Знание произведений А. Венецианова и его учеников, А. Саврасова, И. Шишкина, И. 

Левитана, а также основные шедевры зарубежных художников П. Пикассо, А. Матисса, 

А. Модильяни, С. Дали и др. 

6. Воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в архитектуре, 

изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной и 

пространственной среды, в понимании красоты человека. 

7. Приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках, в специфических формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на 

ИКТ. 

8. Осознание значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации 

личности. 

9. Развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование 

устойчивого интереса к творческой деятельности. 

 

Учебный предмет «Обществознание» 

рабочая программа по обществознанию (6 класс) составлена на основе фундаментального 

ядра содержания общего образования и требований к результатам основного общего образования 

с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, получающих 

образование на основе АООП ООО (вариант 1.2). 

Учебная дисциплина «Обществознание» является составной частью предметной области 

«Общественно-научные предметы». На изучение курса обществознания в 6 классе отводится 1 час 

в неделю. 

Курс обществознания обращен к младшему подростковому возрасту и посвящен 

актуальным для растущей личности проблемам жизни человека в социуме. В рамках данной 

дисциплины даются элементарные научные представления об обществе, о социальном окружении, 

Родине. Эти вопросы должны быть раскрыты через противопоставление добра и зла, 

справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создает условия для единства обучения и воспитания, что определяет нравственные 

ориентиры, содействует формированию у обучающихся образцов достойного поведения. 

Помимо знаний важными содержательными компонентами курса являются социальные 

навыки, умения, совокупность моральных и гуманистических ценностей и т. д. 

Цель учебной дисциплины заключается в обеспечении усвоения глухими обучающимися 

содержания предмета «Обществознание» и достижении результатов в соответствии с 

требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом 

основного общего образования, а именно: 

– воспитание общероссийской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

– развитие личности на исключительно важном этапе её социализации – в подростковом 

возрасте; повышение уровня её духовно-нравственной, политической и правовой культуры, 

становление социального поведения, основанного на уважении закона и правопорядка, углубление 

интереса к изучению социальных и гуманитарных дисциплин, формирование способности к 

личному самоопределению, самореализации, самоконтролю; 

– освоение на уровне функциональной грамотности системы необходимых для социальной 

адаптации знаний об обществе, основных социальных ролях, о позитивно оцениваемых 

обществом качествах личности, позволяющих успешно взаимодействовать в социальной среде, 

сферах человеческой деятельности, способах регулирования общественных отношений, 

механизмах реализации и защиты прав человека и гражданина; 

– овладение умениями познавательной, коммуникативной, практической деятельности в 

основных характерных для подросткового возраста социальных ролях; 

– формирование опыта применения полученных знаний для решения типичных задач в 

области социальных отношений, экономической и гражданско-общественной деятельности, 

межличностных отношений, отношений между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, самостоятельной познавательной деятельности, правоотношений, семейно-

бытовых отношений; 

– овладение обучающимися умением получать из разнообразных источников и критически 

осмысливать социальную информацию, систематизировать, анализировать полученные данные, 
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освоение ими способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и правового государства. 

Основными задачами изучения учебного предмета являются: 

– выявление и развитие способностей обучающихся; 

– обеспечение приобретения обучающимися основ обществоведческих знаний и умений; 

– содействие в усвоении на информационном, практическом и эмоциональном уровне 

идеалов и ценностей демократического общества; 

– содействие ориентированию обучающимися в основных этических и правовых нормах; 

– обеспечение овладения обобщёнными способами мыслительной, творческой 

деятельности; 

– обеспечение освоения компетенций (учебно-познавательной, коммуникативной, 

рефлексивной, личностного саморазвития, ценностно-смысловой). 

Универсальные учебные действия (УУД) в АООП определяются в соответствии с 

программой развития УУД, разрабатываемой образовательной организацией. 

Содержание учебного предмета 

Материал курса обществознания в 6 классе разделён на пять тем. Содержание курса носит 

преимущественно пропедевтический характер, связанный с проблемами социализации младших 

подростков. На этом этапе необходимо обеспечить преемственность по отношению к курсу 

«Окружающий мир», изучаемому в начальной школе. Открывается курс темой «Человек», где 

рассматриваются важнейшие социальные свойства человека. Программа последовательно вводит 

обучающегося в расширяющийся круг социальных институтов: от самого близкого и 

эмоционально значимого – тема «Семья» и «Школа» через раскрытие важнейшей стороны 

человеческой жизни в теме «Труд» до самого общественно значимого – тема «Родина». 

Обучающиеся расширяют круг сведений не только о важнейших социальных институтах и их 

общественном назначении, но и о качествах человека, проявляющихся во взаимодействии с ними.  

Содержание курса представляет собой комплекс знаний, отражающих основные объекты 

изучения: общество и его основные сферы, человека в обществе, правовое регулирование 

общественных отношений. Помимо знаний важными содержательными компонентами курса 

являются следующие: социальные навыки, умения, совокупность моральных норм и 

гуманистических ценностей; правовые нормы, лежащие в основе правомерного поведения. Не 

менее важным элементом содержания учебного предмета «Обществознание» является опыт 

познавательной и практической деятельности, включающий работу с адаптированными 

источниками социальной информации; решение познавательных и практических задач, 

отражающих типичные социальные ситуации; учебную коммуникацию, опыт проектной 

деятельности в учебном процессе и социальной практике. 

Опыт познавательной деятельности развивается с помощью познавательных и 

практических задач, отражающих типичные социальные ситуации. Обучающиеся получают 

навыки работы с адаптированными источниками социальной информации. Опыт проектной 

деятельности будет полезен как в учебном процессе, так и в социальной практике. 

Обществознание изучает общественную жизнь многоаспектно, используя для этого 

комплекс общественных наук: философию, социологию, политологию, экономику, правоведение, 

социальную психологию, этику и культурологию. Это обусловливает специфику данного учебного 

предмета: его интерактивный характер, комплексное изучение современных социальных явлений 

и факторов и их влияние на жизнь человека. 

Курс «Обществознание» даёт возможность подростку оценить себя как личность, раскрыть 

потенциал, понять свои социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. 

Обучающийся приобретает опыт социального и культурного взаимодействия, становится 

активным гражданином. 

Тема «Человек» дает относительно развёрнутое представление о личности и её социальных 

качествах, о человеческой деятельности, включая познавательную. В главе «Семья» раскрываются 

нравственные качества, присущие семейным отношениям (добро, смелость, человечность). Глава 

«Школа» характеризует взаимоотношения индивида с другими людьми. 



Общество и социальное окружение рассматриваются через противопоставление добра и 

зла, справедливости и несправедливости. Основой содержания являются моральные и правовые 

нормы. Это создаст условия для единства обучения и воспитания, определяющего нравственные 

ориентиры, формирующего образцы достойного поведения.  

В курсе «Обществознание» учитывается, что в отрочестве общение, сознательное 

экспериментирование в отношениях с другими людьми (поиск друзей, конфликты, выяснение 

отношений, смена компании) выделяются в относительно самостоятельную область жизни. 

Подростки обладают высокой степенью самостоятельности и инициативности при недостаточной 

критичности и отсутствии привычки просчитывать отдалённые последствия своих поступков. 

Подходы и принципы к реализации программы  

Учебный предмет «Обществознание» строится на основе комплекса подходов: 

– дифференцированный подход предусматривает предоставление каждому обучающемуся 

возможности работать в индивидуальном, приемлемом для него темпе, что обеспечивает чувство 

психологического комфорта, способствует повышению интереса к учебной деятельности, 

содействует формированию положительной мотивации учения; 

– деятельностный подход предполагает реализацию различных видов и способов работы 

для эффективного усвоения материала по обществознанию. Работа по различным разделам 

обществознания предполагает активную предметную деятельность обучающихся в сочетании с 

речевой деятельностью для решения общеразвивающих и коррекционных задач. За счёт 

организации предметной деятельности и стимуляции вербальной коммуникации создаются 

оптимальные условия для овладения пониманием и использования как лексики обиходно-

разговорного характера, так и научной лексики, т.е. собственно обществоведческих понятий. 

Реализация познавательного аспекта деятельности в первую очередь предполагает формирование 

и применение интеллектуальных способов действия – анализировать, сравнивать, 

классифицировать и систематизировать, аргументировать результаты практических работ, 

словесно формулировать выводы. Также в соответствии с деятельностным подходом требуется 

организация выполнения обучающимися ряда проектов на определенные темы, например: 

«Идеальный человек»; 

– гуманитарный подход к обучению обществознанию представляется как совокупность 

мер, обеспечивающих освоение обучающимся методов познания общества, обретение взгляда на 

окружающий мир и место человека в нём для осмысления естественных взаимосвязей, а также 

этических, эстетических и нормативно-правовых отношений, позволяющих реализовать 

культуросозидающую деятельность человека. При обучении обществознанию создаются условия, 

позволяющие обучающимся пользоваться эмпирическими и теоретическими методами, чтобы 

обеспечить формирование целостного видения мира; 

– ценностный подход к обучению обществознанию предполагает, что обучающиеся 

обретают представления о равноправии взглядов в рамках единой гуманистической системы 

ценностей при сохранении разнообразия их культурных особенностей. У обучающихся 

формируются представления о равнозначности традиций и творчества.  

Изучение курса «Обществознание» базируется на комплексе общепедагогических 

(научности, доступности, использования наглядности и др.) принципов. 

Принцип обеспечения доступности учебного материала достигается характером изложения 

научных знаний, количеством вводимых понятий, оптимальным объёмом учебного материала, 

снабжением текстов необходимыми иллюстрациями и пр. Принцип систематичности в обучении 

обществознанию реализуется при рациональном распределении и оптимальной подаче учебного 

материала, в том числе внутри его разделов. Это осуществляется в соответствии с возрастными и 

познавательными возможностями обучающиеся. Одновременно с этим целостность курса 

обществознания и выделяемых в нём разделов достигается за счёт комплексного формирования у 

обучающихся базовых коммуникативных, политических, социальных компетенций. Принцип 

преемственности в обучении обществознанию реализуется от темы к теме в каждом разделе, от 

раздела к разделу курса, опирается на пропедевтическую обществоведческую подготовку 

обучающихся в начальных классах – в рамках учебного предмета «Окружающий мир». 

Преемственность в обучении создаётся за счёт наличия ведущих содержательных линий в 

изучении предметов «Окружающий мир» и «Обществознание», а также за счёт постепенного 

приращения знаний: освоение новых понятий происходит на основе знаний, приобретенных ранее. 

С учётом принципа наглядности в обучении обществознанию используются различные 

иллюстрации, предметная наглядность схемы, таблицы. Кроме того, используются правовые 

документы. Регулярное (на каждом уроке) использование средств наглядности обеспечивает 
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воздействие на все органы чувств обучаемых, позволяет создавать конкретные и полные 

представления, содействовать повышению познавательного интереса обучающихся. 

Кроме того, изучение курса истории базируется на ряде специальных принципов, 

характерных для коммуникативной системы: 

– использование потребности в общении, 

– организация общения, 

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

– организация речевой среды. 

Так, развитие словесной речи глухих обучающихся становится возможным при условии 

регулярно организуемой на уроках практики речевого общения, за счёт развития навыков 

восприятия, понимания и продуцирования высказываний во взаимодействии с процессом 

познавательной деятельности. В этой связи на уроках предусмотрены задания, требующие 

подготовки сообщений, формулировки выводов, аргументации результатов наблюдений и др. 

Кроме того, предусматривается такая организация обучения, при которой работа над лексикой, в 

том числе научной терминологией курса (раскрытие значений новых слов, уточнение или 

расширение значений уже известных лексических единиц) требует включения слова в контекст. 

Введение нового термина, новой лексической единицы проводится на основе объяснения учителя 

(в том числе с использованием дактилологии и жестовой речи как вспомогательных средств 

обучения) с привлечением конкретных фактов, иллюстраций, видеофрагментов и сообщением 

слова-термина. Каждое новое слово включается в контекст закрепляется в речевой практике 

обучающихся. Предусматривается использование синонимических замен, перефразировка, анализ 

определений. В частности, использование синонимов обеспечивает семантизацию осваиваемых 

понятий и терминов. 

На каждом уроке предусматривается целенаправленная работа по развитию словесной речи 

(в устной и письменной формах), в том числе, слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, произносительной стороны речи (прежде всего, тематической и терминологической 

лексики учебной дисциплины и лексики по организации учебной деятельности)12.  

В процессе уроков обществознания требуется одновременно с развитием словесной речи 

обеспечивать развитие у обучающихся неречевых психических процессов. Предусматривается 

руководство вниманием обучающихся через постановку и анализ учебных задач, а также 

сосредоточение и поддержание внимания за счёт привлечение средств наглядности, 

видеоматериалов, доступных по структуре и содержанию словесных инструкций. Тренировка 

памяти обеспечивается посредством заполнения таблиц, составления схем, анализа рисунков, 

применения условных изображений, предстающих в виде опор на оформления развёрнутых 

ответов. Развитие мышления и его операций обеспечивается посредством установления и 

последующего устного (графического) оформления причинно-следственных связей; за счёт 

выделения существенных признаков в выделяемых объектах и др. Акцент в коррекционно-

образовательной работе следует сделать на развитии у обучающихся словесно-логического 

мышления, без чего невозможно полноценно рассуждать, делать выводы. В данной связи 

программный материал должен излагаться учителем ясно, последовательно, с включением 

системы аргументов и полным охватом темы. 

Удовлетворение особых образовательных потребностей глухих обучающихся 

обеспечивается реализацией следующих условий организации учебного процесса: 

– ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности глухого 

обучающегося, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их качеств и 

свойств; 

– преодоление речевого недоразвития на материале курса обществознания (накопление 

словарного запаса, овладение разными формами и видами речевой деятельности); 

                                                           
12 Работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи не должна нарушать естественного хода урока, 

проводится на этапах закрепления и повторения учебного материала; в ходе урока обеспечивается контроль за 

произношением обучающихся, побуждение к внятной и естественной речи с использованием принятых методических 

приемов работы, на каждом уроке предусматривается фонетическая зарядка, которая проводятся не более 3 -5 минут. 



– максимальное расширение речевой практики, использование понятийного аппарата курса 

в самостоятельной словесной речи, в разных видах общения; 

– использование и коррекция самостоятельно приобретённых обучающимися 

представлений о социальной действительности, дальнейшее их развитие и обогащение; 

– учёт индивидуальных особенностей каждого обучающегося;  

– создание комфортного психоэмоционального режима; использование современных 

педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности; 

– использование специальных методов, приёмов, средств, обходных путей обучения; 

– создание здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм); 

– учёт индивидуальных и психофизических особенностей глухих обучающихся, их 

природных задатков и способностей. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ В 6 КЛАССЕ 

Личностные результаты: 

– мотивированность и направленность ученика на активное и созидательное участие в 

общественной и государственной жизни, заинтересованность не только в личном успехе, но и в 

развитии различных сторон жизни общества, в благополучии и процветании своей Родины; 

– наличие ценностных ориентиров, основанных на идеях патриотизма, любви и уважения к 

Отечеству, на отношении к человеку, его правам и свободам как высшей ценности; на признании 

равноправия народов, на убеждённости в важности для общества семьи и семейных традиций; на 

осознании необходимости поддержания своей ответственности за судьбу страны. 

Метапредметные результаты: 

1) познавательные УУД – развитие навыков и умений проводить наблюдение под 

руководством учителя, а также: 

– осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов библиотеки и 

Интернета; 

– анализировать, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

– давать определения понятиям. 

2) регулятивные УУД – развитие навыков и умений: 

– самостоятельно обнаруживать и формулировать учебную проблему, определять цель УД; 

– выдвигать версии решения проблемы, осознавать (и интерпретировать в случае 

необходимости) конечный результат, выбирать средства достижения цели из предложенных, а 

также искать их самостоятельно; 

– составлять (индивидуально или в группе) план решения проблемы (выполнения проекта); 

– работая по плану, сверять свои действия с целью и при необходимости исправлять 

ошибки самостоятельно (в том числе и корректировать план); 

– в диалоге с учителем совершенствовать самостоятельно выбранные критерии оценки. 

3) коммуникативные УУД – развитие навыков и умений: 

– самостоятельно организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие 

цели, договариваться друг с другом и т. д.); 

– в процессе дискуссии выдвигать аргументы и контраргументы; 

–критично относиться к своему мнению, с достоинством признавать ошибочность своего 

мнения и корректировать его; 

– понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку зрения), доказательство 

(аргументы), факты; 

– уметь взглянуть на ситуацию с иной позиции и договариваться с людьми, 

придерживающимися иных позиций; 

– оценивать свои учебные достижения, поведение, черты характера с учётом мнения других 

людей; 

– определять собственное отношение к явлениям современной жизни, формулировать свою 

точку зрения. 

Предметные результаты: 

1) в аспекте слухоречевого развития: восприятие слухозрительно и на слух, внятное и 

достаточно естественное воспроизведение тематической и терминологической лексики, а также 

лексики, связанной с организацией учебной деятельности; 
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2) в познавательной (интеллектуальной) сфере: 

– обладать относительно целостным представлением об обществе и человеке, о механизмах 

и регуляторах деятельности людей; 

– знать ряд ключевых понятий – базовых для школьного обществознания наук: философии, 

социологии, экономики, юриспруденции, психологии и культурологи; 

3) в ценностно-мотивационной сфере: 

– понимать побудительную роль мотивов в деятельности человека, место ценностей в 

мотивационной структуре личности, их значение в жизни человека и развитии общества; 

– знать основные нравственные и правовые понятия, нормы и правила, понимать их роль 

как решающих регуляторов общественной жизни; уметь применять эти нормы и правила к анализу 

и оценке реальных социальных ситуаций, иметь установку на необходимость руководствоваться 

этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни; 

– обладать приверженностью к гуманистическим и демократическим ценностям, 

патриотизму и гражданственности; 

– понимать значение трудовой деятельности для личности и для общества; 

– понимать значение коммуникации в межличностном общении; 

– знать отдельные приёмы и техники преодоления конфликтов. 

4) в сфере трудовой деятельности: 

– осознавать значение трудовой деятельности для личности и для общества. 

 

Учебный предмет «Адаптивная физическая культура» 

Предметом обучения физической культуре в школе является двигательная деятельность 

ребенка с общеразвивающей направленностью. В процессе овладения этой деятельностью 

укрепляется здоровье, совершенствуются физические качества, осваиваются определенные 

двигательные действия, активно развиваются мышление, творчество, самостоятельность, речь. 

Преподавание учебного предмета «Физическая культура» осуществляется в соответствии с 

основными нормативными документами и инструктивно-методическими материалами: ФЗ «Об 

Образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012г. ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» № 329-ФЗ от 4.12.2007 г. (далее - Закон о спорте). 

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821–10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям организации обучения в 

общеобразовательных учреждениях» № 189 от 29.12.2010 (далее - СанПиН). 

Адаптивная физическая культура рассматривается как часть общей культуры, подсистема 

физической культуры, одна из сфер социальной деятельности, направленная на удовлетворение 

потребности лиц с ограниченными возможностями в двигательной активности, восстановлении, 

укреплении здоровья, личностного развития, самореализации физических и духовных сил в целях 

улучшения качества жизни, социализации и интеграции в общество. Так же  адаптивная 

физическая культура это мощный фактор коррекции нарушенных функций и возможного 

приобретения компенсации, средство укрепления здоровья, повышения двигательных 

возможностей, адаптации. 

Полноценное развитие детей, имеющих нарушение слуха, невозможно без физического 

воспитания, обеспечивающего не только необходимый уровень физического развития, но и 

коррекцию отклонений различных сфер деятельности глухого и слабослышащего  ребенка. 

В процессе физкультурно-оздоровительной работы с детьми, имеющими нарушения слуха, 

основное внимание должно быть сосредоточено на раскрытии своеобразия ребенка, на создании 

для него индивидуальной коррекционно-развивающей программы, основанной на всестороннем 

комплексном изучении особенностей его развития.  

Программа составлена с учетом особенностей физического и психического развития глухих и 

слабослышащих учащихся, валеологической направленности всего учебного процесса школы.  

Совершенствование системы физического воспитания детей школьного с нарушения слуха 

должно осуществляться за счет улучшения взаимосвязи ее основных звеньев и, прежде всего, ее 

формы – урока физической культуры.  Необходимо усилить акцент на воспитание положительных 

мотивов, интересов, привычки и потребности к систематическим занятиям физическими 



упражнениями, больше внимания уделять обучению школьников умениям самостоятельно 

заниматься, воспитанию  убеждения в значимости занятий физкультурой. Содержание уроков 

строить  так, чтобы удовлетворять наиболее актуальные потребности обучающихся в активной 

деятельности, познании, общении, утверждении собственной личности. 

Дети с нарушенным слухом представляют собой разнородную группу не только по степени, 

характеру и времени снижения слуха, но и по уровню общего и речевого развития, наличию или 

отсутствию дополнительных нарушений, недостаточно точная координация и неуверенность в 

движении;                                                                                          относительная замедленность 

овладения двигательными навыками;                                                                                                                             

трудность сохранения статического и динамического равновесия;                                                                                                                                          

низкий уровень развития ориентировки в пространстве;                                                                                                                                                         

низкий уровень развития силовых качеств (особенно статической и силовой выносливости, а 

также силы основных мышечных групп сгибателей и разгибателей);  замедленная скорость 

обратной реакции;  невыраженное снятие тормозного влияния коры головного мозга.                                                                                                                                                                        

Результаты исследований показывают, что большая часть (от 60% до 86%) глухих  детей 7-9 

лет имеют те или иные нарушения в осанке (сутулость, сколиоз, плоская грудная клетка), 

ожирение, плоскостопие 1 и 2 степени. Все эти особенности необходимо учитывать при 

постановке целей и задач решаемых в  рамках занятий адаптивной физической культуры. 

Цель программы по адаптивной физической культуре: максимально компенсировать 

дефект физического развития, сформировать у обучающихся устойчивые мотивы и потребности в 

физическом  совершенствовании, целостному развитию физических и психических качеств 

личности и  подготовить к полноценной жизни в обществе.  

Задачи программы по адаптивной физической культуре: 

• укрепление здоровья, повышение функциональных и адаптивных возможностей основных 

жизнеобеспечивающих систем организма, развитие физических качеств, лежащих в основе общей 

физической подготовленности; 

• обучение физическим упражнениям из современных здоровье-формирующих и 

здоровьесберегающих систем физического воспитания, формирование индивидуального 

телосложения, правильной осанки и рационального дыхания, умений организовывать 

самостоятельные занятия физической культурой с оздоровительной направленностью; 

• повышение культуры движений, обогащение двигательного опыта упражнениями базовых 

видов спорта (гимнастика,  легкая атлетика,  спортивные игры), а также формирование умений 

использовать их в условиях учебной деятельности, организации активного отдыха и досуга; 

• освоение комплекса знаний о физической культуре, ее истории и формах организации, 

связи с культурой здоровья, воспитанием волевых, нравственных и этических качеств личности. 

 

Специфические задачи(коррекционные, компенсаторные,профилактические): 

1.  Развитие их ориентирования в пространстве 

1. Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 

плоскостопия). 

2. Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха замкнутого 

пространства, высоты, завышение или занижение самооценки, нарушение координации движений, 

гиподинамии и пр.). 

3. Коррекция и развитие общей и мелкой моторики. 

4. Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 

состоянии здоровья школьников. 

5. Создание благоприятных коррекционно-развивающих условий для лечения и 

оздоровления организма учащихся средствами АФВ. 

6. Коррекция нарушений скоростно-силовых качеств   

В программу занятий  включены: 

 Самостоятельные занятия. Составление режима дня. Выполнение 

простейшихзакаливающих процедур, комплексов упражнений для формирования 

правильной осанки иразвития мышц туловища, развития основных физических качеств; 

проведениеоздоровительных занятий в режиме дня (утренняя зарядка, физкультминутки). 

 Физическое совершенствование. Физкультурнооздоровительная деятельность. 

Комплексы физических упражненийдля утренней зарядки, физкультминуток, занятий по 

профилактике и коррекции нарушенийосанки.Комплексы упражнений на развитие 

физических качеств.Комплексы дыхательных упражнений. Гимнастика для глаз. 
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 Спортивнооздоровительная деятельность.Гимнастические упражнения прикладного 

характера. Прыжки со скакалкой.Передвижение по гимнастической стенке. Преодоление 

полосы препятствий с элементамилазанья и перелезания, переползания, передвижение по 

наклонной гимнастической скамейке. 

 Легкая атлетика. Беговые упражнения: с высоким подниманием бедра, прыжками ис 

ускорением, с изменяющимся направлением движения, из разных исходных 

положений;челночный бег; высокий старт с последующим ускорением. 

 Прыжковые упражнения: на одной ноге и двух ногах на месте и с продвижением; вдлину 

и высоту; спрыгивание и запрыгивание. 

 Броски: большого мяча (1 кг) на дальность разными способами. 

 Метание: малого мяча в вертикальную цель и на дальность. 

 Лыжные гонки. Передвижение на лыжах; повороты; спуски; подъѐмы; торможение. 

 Подвижные и спортивные игры. На материале гимнастики с основами 

акробатики:игровые задания с использованием строевых упражнений, упражнений на 

внимание, силу,ловкость и координацию. 

 Футбол: удар по неподвижному и катящемуся мячу; остановка мяча; ведение 

мяча;подвижные игры на материале футбола. 

 Баскетбол: специальные передвижения без мяча; ведение мяча; броски мяча вкорзину; 

подвижные игры на материале баскетбола. 

 Волейбол: подбрасывание мяча; подача мяча; приѐм и передача мяча; подвижные игрына 

материале волейбола. Подвижные игры разных народов.Общеразвивающие упражненияНа 

материале гимнастики с основами акробатики. 

 Развитие гибкости: широкие стойки на ногах; ходьба с включением широкого 

шага,глубоких выпадов, в приседе, со взмахом ногами; наклоны вперѐд, назад, в сторону в 

стойкахна ногах, в седах; выпады и полушпагаты на месте; «выкруты» с гимнастической 

палкой,скакалкой; высокие взмахи поочерѐдно и попеременно правой и левой ногой, стоя 

угимнастической стенки и при передвижениях; комплексы упражнений, включающие в 

себямаксимальное сгибание и прогибание туловища (в стойках и седах); 

индивидуальныекомплексы по развитию гибкости. 

 Развитие координации: произвольное преодоление простых препятствий; ходьба 

погимнастической скамейке, низкому гимнастическому бревну; воспроизведение 

заданнойигровой позы; игры на переключение внимания, на расслабление мышц рук, ног, 

туловища(в положениях стоя и лѐжа, сидя); жонглирование малыми предметами; 

упражнения нарасслабление отдельных мышечных групп, передвижение шагом, бегом, 

прыжками в разных направлениях по намеченным ориентирам и по сигналу. 

 Формирование осанки: ходьба на носках, с предметами на голове, с заданной 

осанкой;виды стилизованной ходьбы под музыку; комплексы корригирующих упражнений 

наконтроль ощущений (в постановке головы, плеч, позвоночного столба), на контроль 

осанки вдвижении, положений тела и его звеньев стоя, сидя, лежа; комплексы упражнений 

дляукрепления мышечного корсета. 

 Развитие силовых способностей: динамические упражнения с переменой опоры наруки и 

ноги, на локальное развитие мышц туловища с использованием веса тела идополнительных 

отягощений (набивные мячи до 1 кг, гантели до 100 г, гимнастическиепалки и булавы), 

комплексы упражнений с постепенным включением в работу основныхмышечных групп и 

увеличивающимся отягощением; отжимание лежа с опорой нагимнастическую скамейку; 

прыжковые упражнения с предметом в руках (с продвижением вперёдпоочередно на 

правой и левой ноге, на месте вверх и вверх с поворотами вправо. 

 Развитие быстроты: повторное выполнение беговых упражнений с 

максимальнойскоростью с высокого старта, из разных исходных положений; челночный 

бег; бег с горкив максимальном темпе; броски в стенку и ловля теннисного мяча в 

максимальном темпе, изразных исходных положений, с поворотами.Развитие 

выносливости: равномерный бег в режиме умеренной интенсивности,чередующийся с 



ходьбой, с бегом в режиме большой интенсивности, с ускорениями;повторный бег с 

максимальной скоростью на дистанцию 30 м (с сохраняющимся илиизменяющимся 

интервалом отдыха); бег на дистанцию до 400 м; равномерный 6-минутныйбег. 

 На материале лыжных гонок. Развитие координации: перенос тяжести тела с лыжи на 

лыжу (на месте, в движении,прыжком с опорой на палки); комплексы общеразвивающих 

упражнений с изменением позтела, стоя на лыжах; скольжение на правой (левой) ноге 

после двух-трѐх шагов; спуск с горыс изменяющимися стойками на лыжах; подбирание 

предметов во время спуска в низкойстойке.Развитие выносливости: передвижение на 

лыжах в режиме умереннойинтенсивности, в чередовании с прохождением отрезков в 

режиме большой интенсивности, сускорениями; прохождение тренировочных дистанций. 

Описание ожидаемых результатов обучения 

Результаты отражаются в индивидуальных качественных свойствах учащихся, которые 

приобретаются в процессе освоения учебного предмета; овладении навыками выполнения 

разнообразных физических упражнений различной функциональной направленности, технических 

действий базовых видов спорта, а также применения их в игровой и соревновательной 

деятельности;умении максимально проявлять физические способности (качества) при выполнении 

тестовых упражнений по физической культуре. 

— реализацию принципа вариативности, обосновывающего планирование учебного материала в 

соответствии с половозрастными особенностями учащихся, материально - технической 

оснащенностью учебного процесса (спортивный зал, спортивные пришкольные площадки, 

региональными климатическими условиями. 

— реализацию принципа достаточности и сообразности, определяющего распределение учебного 

материала в конструкции основных компонентов двигательной (физкультурной) деятельности, 

особенностей формирования познавательной и предметной активности учащихся; 

— соблюдение дидактических правил «от известного к неизвестному» и «от простого к 

сложному», ориентирующих выбор и планирование учебного содержания в логике поэтапного его 

освоения, перевода учебных знаний в практические навыки и умения, в том числе и в 

самостоятельной деятельности; 

— расширение межпредметных связей, ориентирующих планирование учебного культуры, 

всестороннее раскрытие взаимосвязи и взаимообусловленности изучаемых явлений и процессов; 

— усиление оздоровительного эффекта, достигаемого в ходе активного использования 

школьниками освоенных знаний, способов и физических упражнений в физкультурно-

оздоровительных мероприятиях, режиме дня, самостоятельных занятиях физическими 

упражнениями. 

Предметные результаты  

Основы духовно-нравственной культуры народов России. 

 Изучение предметной области "Основы духовно-нравственной культуры народов России" 

обеспечивает:  

 воспитание способности к духовному развитию, нравственному самосовершенствованию; 

воспитание веротерпимости, уважительного отношения 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;  

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

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

общества и российской государственности;  

 понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества;  

 формирование представлений об исторической роли традиционных религий и гражданского 

общества в становлении российской государственности.  

Выпускник научится: 

быть готовым к нравственному самосовершенствованию, духовному саморазвитию; понимать 

значение нравственности в жизни человека и общества;  

будет иметь  представления о народных традициях, культурных традициях, их роли в культуре 

истории и современности России;  

осознавать ценности человеческой жизни. Выпускник получит возможность научиться: развивать 

нравственную рефлексию, совершенствовать морально-нравственное самосознание, регулировать 
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собственное поведение на основе общепринятых в российском обществе норм светской 

(гражданской) этики;  

выстраивать отношения с представителями разных мировоззрений и культурных традиций на 

основе взаимного уважения прав и законных интересов сограждан. 

Программа учебного предмета: 

Основы духовно-нравственной культуры народов России  

Гражданин России. Понятия гражданин и гражданство. Конституция - Основной закон РФ. 

Основные права и обязанности граждан РФ. Выполнение обязанностей - гражданский долг 

каждого гражданина России. Управление государством. Президент, Председатель Правительства, 

министр. Федеральное Собрание. Совет Федерации. Государственная Дума. Столица, герб, флаг, 

гимн Российской Федерации. Уважительное отношение к символам государства.  

Порядочность. Понятие порядочности. Связь слов порядочность и порядок. Качества 

порядочного человека: справедливость, внутренняя стойкость, смелость, решительность. 

Взаимосвязь порядочности, благородства, достоинства, великодушия. Общественная ценность 

порядочности.  

Совесть. Понятие совести. Совесть - важнейшая составная часть порядочности человека. Чувство 

угрызения совести. Развитие чувства совести. Умение понять и простить. Правдивость и ее цена. 

Взаимосвязь совести и сострадания, совести и стыда. Совесть - «внутренний голос человека». 

Жить по законам совести. Несовместимость совести с эгоизмом и корыстолюбием. Кодекс 

взаимоотношений одноклассников.  

Доверие и доверчивость. Доверие – важнейшее качество личности. Понятие доверия. Признаки 

личного доверия. Возникновение доверительных отношений. Доверие и доверчивость. Правила 

установления   доверительных отношений. Что значит потерять доверие. Понятие самодоверия. 

Как следует поступить в экстренных случаях. Телефон доверия. Психологическая помощь.  

Милосердие и сострадание. Понятие милосердия. Общественная ценность милосердия. 

Взаимосвязь сострадания и милосердия, милосердия и жалости. Антиподы милосердия. 

Обязанности учащихся по отношению к другим людям. Проявление интереса к жизни другого 

человека, стремление ему помочь. Человеколюбие. Правила милосердия. Воспитание милосердия. 

Умение понять и простить.  

Правда и ложь. Правда и неправда, полуправда, ложь. Правда - то, что соответствует 

действительности. Ложь - намеренное искажение действительности. Искренность. Честность. 

Взаимосвязь правдивости и душевного покоя. Святая ложь. Из истории лжи.  

Традиции воспитания. Традиция. Сословия: крестьяне, казаки, купцы, дворяне. Традиции 

воспитания у разных сословий. Дворяне России, их традиции и правила поведения. Требования к 

воспитанию и домашнему обучению мальчиков и девочек. Дворянский этикет.  

Честь и достоинство. Родовая и сословная честь. Представление рыцарей средневековой Европы 

о чести. Дворянская честь. Дуэль - способ решения вопросов чести. Цена честного слова. Чувство 

долга. Поступки достойные и недостойные. Достоинство. Благородство - высшее проявление 

человеческого достоинства. Герои Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. и наших дней. 

Патриоты России. Проявление патриотизма учащихся.   

Терпимость и терпение. Отношение к людям иной национальности, религии, культуры, 

привычек и убеждений. Российское многонациональное государство. Что такое терпимость 

(толерантность). Уважение свободы другого человека, проявление великодушия и 

расположенности к другим людям. Роль мигрантов в жизни наших городов. Правила толерантного 

общения. Различие понятий терпение и терпимость.  

Мужество. Понятие мужества. Смелость и решительность, сила духа, продуманность действий, 

самоконтроль, преодоление чувства страха и неуверенности. Убежденность в необходимости и 

полезности действий в чрезвычайных обстоятельствах. Повседневное проявление мужества. 

Взаимосвязь вечных ценностей — чести, достоинства, благородства, доброты, дружбы. Примеры 

мужества. Умение защитить своих близких и себя. Тренировка мужества. Героизм - высшее 

проявление мужества. Кавалеры ордена Мужества. Равнодушие и жестокость. Проявления 

жестокости детей и их последствия. Умение и желание контролировать свои поступки.  



Равнодушие и жестокость. Жизнь человека - высшая ценность. Насилие в отношении детей — 

нарушение прав человека. Вред сквернословия.    

Самовоспитание. Соблюдение норм нравственности - важнейшее общественное требование. 

Дисциплинированность и сознательная дисциплина. Умение контролировать свои дела и 

поступки. Правила учебной работы в группе. Умение осознать ошибки и больше их не повторять. 

Воспитание воли. Познание своих положительных и отрицательных качеств. Планирование 

предполагаемых действий, оценка результатов. Пути самообразования и самовоспитания. 

Воспитание чувства самоуважения.  

Учись учиться. Цель обучения в школе. Приемы работы учащихся со школьным учебником. 

Выработка у учеников уверенности в себе и своих делах. Приемы работы учеников на уроке. 

Рекомендации по развитию воли. Умение распределять внимание. Совершенствование памяти 

подростка. Правила и приемы запоминания. Сочетание труда умственного и физического.  

Речевой этикет. Средства речи и правила их использования в разных жизненных ситуациях. 

Начало, основная часть и завершение беседы. Употребление личных местоимений ты и вы. 

Правила знакомства детей и взрослых. Обращения с просьбой к незнакомым людям в магазине, на 

транспорте. Формы обращения. Правила общения подростков. Что значит быть эрудированным 

собеседником. Значимость излагаемой информации. Правила беседы. Человека красят не столько 

слова, сколько дела. Этикет разговора по телефону.  

Мои права и обязанности.  Права и обязанности учащихся. Соблюдение правил школьного 

распорядка. Обязанность посещения учащимися школьных занятий, добросовестного учебного 

труда. Участие в самообслуживающем труде. Единство действий классного руководителя и 

родителей учащихся. Требования к поведению учащихся в школе. Комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав.  

 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов  освоения адаптированной 

основной общеобразовательной программы  основного общего образования глухими 

обучающимися 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является 

частью системы оценки и управления качеством образования в ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО являются:  

 оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

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

мониторинга ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

 оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур;  

 оценка результатов деятельности ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся как 

основа аккредитационных процедур. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и 

критериальной базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися АООП ООО.  

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. Внутренняя оценка 

включает:  

 стартовую диагностику,  

 текущую и тематическую оценку,  

 портфель достижений,  

 внутришкольный мониторинг образовательных достижений,  

 промежуточную и итоговую аттестацию обучающихсяГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся.  

К внешней оценке относятся: государственная итоговая аттестация (особенности проведения 

ГИА для выпускников с нарушениями слуха описывается далее.)  

В соответствии с ФГОС ООО система оценки реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений.  

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности обучающихсяк решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме.  
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Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

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

и интерпретации результатов измерений.  

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой планируемых 

результатов, в которых выделены три блока:   

 Общецелевой 

 «Выпускник научится»   

 «Выпускник получит возможность научиться».   

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

выносится на итоговую оценку, которая осуществлятеся как в ходе обучения, так и в конце 

обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации.  

Процедуры внутришкольного мониторинга строятся на планируемых результатах, 

представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». 

Процедуры независимой оценки качества образования опираются на планируемые результаты, 

представленные во всех трех блоках.  

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 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 учебной деятельности. Овладение базовым уровнем является 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала.  

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем:  

 оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий);  

 использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений 

(индивидуального прогресса) и для итоговой оценки;  

 использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования;  

 использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, 

наблюдения и др.).  

Особенности оценки личностных результатов 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

 сформированность основ гражданской идентичности личности;  

 готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации;  

 сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки и 

моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание.  

Личностные результаты выпускников на ступени основного общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. Поэтому оценка этих 

результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 

неперсонифицированных мониторинговых исследований.  

Для текущего оценивания и мониторинга личностных результатов в ГБОУ Уфимская КШИ 

для глухих обучающихся принята процедура трехступенчатой оценки сформированности УУД 

(«сформировано», «сформировано частично», «не сформировано»).  

В течение всего периода обучения на ступени основного общего образования, ежегодно, 

классными руководителями выставляется оценка по каждому УУД в персональный оценочный 

лист ученика. Оценка по каждому УУД формируется как среднее арифметическое оценок 



педагогов, работающих с данным учеником. Оценочный лист хранится в портфолио ученика. 

Данный лист доступен для ознакомления только родителям (законным представителям) ребенка.  

Такая процедура отвечает этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и 

конфиденциальности, и не представляет угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося, воспитанника. Такая оценка направлена на решение 

задачи оптимизации личностного развития обучающихся .  

Другой формой оценки личностных результатов обучающихся может быть оценка 

индивидуального прогресса личностного развития обучающихся , которым необходима 

специальная поддержка. Эта задача может быть решена в процессе систематического наблюдения 

за ходом психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации развития – в форме возрастно-психологического консультирования.  

Такая оценка осуществляется по запросу родителей (законных представителей) 

обучающихся и или по запросу педагогов (или администрации образовательного учреждения) при 

согласии родителей (законных представителей) и проводится психологом, имеющим специальную 

профессиональную подготовку в области возрастной психологии. Данные о достижении 

личностных результатов могут являться составляющими системы внутреннего мониторинга 

образовательных достижений обучающихся , однако любое их использование возможно только в 

соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных».  

В текущей учебной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта оценка этих 

достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности и эмоциональному статусу обучающегося может использоваться исключительно в 

целях оптимизации личностного развития обучающегося, воспитанника.  

Результаты мониторинга качества образования обуславливают разработку формы фиксации 

личностных достижений детей.  

В настоящее время ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся разработано положение о 

портфолио (портфеле достижений) обучающегося, воспитанника.  

Данная форма относится к разряду «аутентичных» индивидуализированных оценок (то есть 

истинных, наиболее приближенных к реальному оцениванию), ориентированных не только на 

процесс оценивания, но и на самооценивание.  

Основной смысл – «показать все, на что ты способен».  

Важная цель портфолио – представить отчет по процессу образования ребенка, увидеть 

«картину» значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание его 

индивидуального прогресса в образовательном контексте, продемонстрировать его способности 

практически применять приобретенные знания и умения, то есть владение ключевыми 

компетенциями.  

Особенности оценки метапредметных результатов Оценка метапредметных результатов 

представляет собой оценку достижения планируемых результатов освоения АООП ООО.  

Достижение обеспечивается за счет основных компонентов образовательной деятельности – 

учебных предметов и внеурочной деятельности. Основным объектом оценки метапредметных 

результатов служит сформированность у обучающихся регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий обучающихся , 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью.  

Основным объектом оценки метапредметных результатов является:  

 способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции;  

 способность к сотрудничеству и коммуникации;  

 способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику;  

 способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития;  

 способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии.   

 

Особенности оценки метапредметных результатов связаны с природой универсальных 

учебных действий. 

В силу своей природы, являясь функционально по сути ориентировочными действиями, 

метапредметные действия составляют психологическую основу и решающее условие успешности 

решения обучающимися предметных задач. Оценка достижения метапредметных результатов 

осуществляется в ходе внутришкольного мониторинга.  

Формы оценки метапредметных результатов:  
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 сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий – 

наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных исследований и 

проектов (проводят учителя, воспитатели, по результатам наблюдений в конце учебного года 

составляется характеристика обучающегося, воспитанника).  

Учитывая особенности глухих обучающихся чаще выполняются групповые проекты, 

результаты которых представляются на общешкольном конкурсе проектов во втором полугодии 

учебного года. Кроме этого учащиеся, воспитанники выполняют административные контрольные 

работы (диагностическая (входная), за первое и второе полугодие) по русскому языку и 

математике, которые позволяют оценить сформированность некоторых метапредметных 

результатов.  

Методическими объединениями учителей–предметников разработаны контрольные работы, в 

пояснительной записке к которым указаны конкретные метапредметные результаты, оцениваемые 

при выполнении работ.  

 ИКТ-компетентность – выполнение практических работ с использование 

компьютеризированных заданий.  

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является 

защита итогового группового проекта обучающихся 10класса.   

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся  и в рамках 

одного или нескольких учебных предметов 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, иную).  

Результатом (продуктом) проектной деятельности является любая из следующих работ:  

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

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

искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического или стихотворного 

произведения, инсценировки, художественной декламации, компьютерной анимации и др.;  

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие;  

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как тексты, так и 

мультимедийные продукты.  

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, 

а также критерии оценки проектной работы разработаны с учетом целей и задач проектной 

деятельности на данном этапе образования и закреплены в «Положении о проектной и учебно-

исследовательской деятельности обучающихся ».   

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и правил 

цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) 

без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается.  

Защита проекта осуществляется в рамках школьного конкурса проектов.  Результаты 

выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения жюри представленного продукта с 

краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося отзыва руководителя.  

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся  и 

планируемых результатов по отдельным предметам. Формирование этих результатов 

обеспечивается каждым учебным предметом.  

Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО 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.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией ГБОУ Уфимская КШИ 

для глухих обучающихся в ходе внутришкольного мониторинга.  



Оценка играет важную воспитательную роль в работе с учащимися с нарушениями слуха: 

помогает школьникам осознать, что оценка есть показатель их знаний, умений, навыков, при 

справедливой оценке мотивирует обучающихся к достижению более высоких результатов в 

учении, вырабатывает навыки самоконтроля. 

При оценке результатов обучения школьников с нарушениями слуха необходимо 

учитывать особенности их речевого и общего развития, мыслительной деятельности,  

дифференцированно оценивать возможности овладения учебным материалом.  

В школе для учащихся с нарушениями слуха проводится входной текущий и итоговый 

контроль. В  задачу текущего контроля входит проверка усвоения материала по этапам усвоения 

материала, итогового – проверка результатов обучения за четверть, год. Главным критерием 

является сформированность знаний, умений, навыков, владение программным материалом, 

продвижение в речевом развитии. Контроль является средством выявления и ликвидации 

пробелов и недостатков в усвоении программного материала. Проверка знаний может быть 

фронтальной и индивидуальной. 

В связи с переходом глухих обучающихся на новый уровень образования – основное общее 

образование - важную роль играет  стартовая диагностика – выявление имеющихся у учащихся 

знаний после завершения начального этапа общего образования. Ориентиром для проверки знаний 

должны служить  требования к знаниям, умениям, навыкам, обозначенные в Примерных 

адаптированных программах  начального общего образования глухих обучающихся. 

При оценивании успехов (неуспехов) в освоении предметов филологического цикла 

учитель прежде всего должен ориентироваться на владение школьником чтением, 

сформированность у него грамматического строя речи, развитие устной и письменной речи. 

Продуктивной формой проверки знаний, особенно глухих обучающихся является 

письменная работа, которая позволяют учителю лучше разобраться в качестве знаний  учеников. 

Последующее исправление ошибок вместе с учащимися - хорошее средство повышения качества 

знаний. 

По окончании учебного периода осуществлять совместно с учителем-дефектологом 

(сурдопедагогом), проводящим специальные (коррекционные) занятия, мониторинг 

слухозрительного восприятия и воспроизведения тематической и терминологической лексики 

учебного предмета, а также лексики, необходимой для организации учебной деятельности. 

График и содержание диагностик разрабатывается учителем самостоятельно, критерии 

оценки устных и письменных работ глухих обучающихся разрабатываются образовательной 

организацией самостоятельно и фиксируются в локальном акте. Критерии оценки должны 

предусматривать особенности речевого развития глухих обучающихся (наличие в их речи 

аграмматизмов и речевых ошибок, недостатки произносительной стороны речи), а также 

своеобразие развития психических функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). 

Основополагающим принципом обучения глухих обучающихся является принцип 

доступности. В связи с этим и оценка результатов обучения должна выстраиваться, исходя из 

понимания того, что ребенок мог осознанно усвоить учебный материал. Критерии должны 

учитывать особенности речевого развития глухих обучающихся, условия, при которых 

происходит формирование их речи (специально созданные условия). Очевидно, что критерии 

оценки не могут соответствовать критериям оценки письменных и устных работ, которые 

используются в массовой школе, и должны предусматривать наличие какого-либо количества в 

речи глухого обучающего аграмматизмов и речевых ошибок. Важным в оценке работ является то, 

что все ошибки должны быть исправлены, и после этого закреплено правильное употребление 

речевых конструкций и грамматических форм. 

Диагностика в 1 год обучения в основной школе у глухих учащихся, наряду с заданиями 

теоретического характера, должна содержать задания, направленные на контроль усвоения 

практических навыков использования языка, его грамматических форм и синтаксических 

конструкций. 

Стартовая диагностика (входное оценивание) направлена наопределение уровня 

сформированности предметных компетенций (знаний и практических умений по орфографии и 

пунктуации, грамматике, морфемике и словообразованию, морфологии, синтаксису и 

читательских компетенций), проверяется словарный запас обучающегося и уровень владения 

связной речью (в ее устной и письменной, диалогической и монологической форме). Стартовая 

диагностика может проводиться в стандартных формах (контрольная работа, самостоятельная 

работа, тестирование с элементами контрольной работы, включающее практические задания, 
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устный опрос и т.д.). результаты входного оценивания сохраняются с целью последующего их 

сравнения с результатами на конец учебного года. 

Текущая диагностика необходима для контроля усваиваемых знаний и умений и 

проводится учителем в любых доступных глухому обучающемуся формах: устная беседа (опрос), 

самостоятельная работа, индивидуальное письменное задание, тестирование, учебный (групповой 

или индивидуальный) проект, творческая работа (сочинение, рассказ, диалог и другие устные и 

письменные формы работ по развитию речи). Необходимым и наиболее специфическим видом 

текущего контроля является диктант на слухозрительной основе, в содержание которого входит 

тематическая, терминологическая лексика и лексика, необходимая для организации учебной 

деятельности («метапредметная»). Рекомендуется проводить диктант после каждой изученной 

темы и раздела. Формой проверки может быть самопроверка.  

Промежуточная диагностика является завершающей при окончании четверти (триместра), 

полугодия и учебного года. Она может проводиться при помощи  всех вышеуказанных форм и 

включает все разделы, изученные ранее.  

Необходимым условием любой диагностики является задача постоянного контроля речи 

глухого обучающегося, выяснения того, что обучающийся понимает смысл всех речевых единиц, 

предъявляемых ему на уроках, в инструкциях, в заданиях, в объяснениях,  и сам осознанно ими 

пользуется. 

Критерии оценки устных ответов по литературе: 

1)знание текста и понимание идейно-художественного содержания изученного 

произведения; 

2) умение объяснять взаимосвязь событий, характер и поступки героев; 

3) понимание роли художественных средств в раскрытии идейно-эстетического содержания 

изученного произведения; 

 4) речевая грамотность, логичность и последовательность ответа, использование известной 

(изученной) учебно-терминологической лексики, техника и выразительность чтения, достаточная 

внятность речи. 

При оценивании сочинений и изложений проверяются: 

1) умение раскрыть содержание темы, соблюдая логику изложения; 

2) умение отобрать языковые средства в соответствии с темой и задачей высказывания; 

3) грамматическое оформление, включая орфографические, пунктуационные умения и 

навыки (с учётом пройденного грамматического материала). 

Критерии оценки устных ответов по развитию речи: 

1) коммуникативная активность (умение инициировать  диалог, использование  реплик – 

стимулов, умение задавать уточняющие вопросы); 

2) знание речевого этикета и умение  использовать его в процессе коммуникации с учётом 

участников общения; 

3) речевая грамотность, логичность и последовательность устного высказывания, 

выразительность, достаточная внятность; 

4) использование известных (в рамках изученного) средств художественной 

выразительности, учебно-терминологической лексики, техника и выразительность чтения, 

достаточная внятность речи; 

5) адекватное использование вербальных  и невербальных средств общения  в зависимости 

от участников общения (слышащих, глухих, слабослышащих). 

При оценивании письменных работ (сочинений и изложений, письменных ответов  и др.) 

проверяются: 

1) умение раскрыть содержание темы, соблюдая логику изложения; 

2) умение писать, ориентируясь на читателя; 

3) умение отобрать языковые средства в соответствии с темой и задачей высказывания; 

4) умение выбрать и использовать для создания собственного письменного высказывания 

необходимую информацию из учебного, художественного текстов, словарей, интернета; 

5) знание речевого этикета и использование его в письменной речи; 



6) грамматическое оформление высказывания, включая орфографические, пунктуационные 

умения и навыки (с учётом изученного грамматического материала). 

Оценивание результатов обучения по предмету «Математика» в 1 год обучения в 

основной школе (1-й год обучения на уровне ООО по АООП для глухих обучающихся, вариант 

1.2) проводится с помощью различных форм стартовой, текущей и промежуточной диагностики: 

опрос, контрольная работа, тестирование, проектная работа, устное сообщение (доклад) и другое. 

График и содержание диагностик разрабатывается учителем самостоятельно, критерии оценки 

устных и письменных работ глухих обучающихся разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и фиксируются в локальном акте. Критерии оценки должны предусматривать 

особенности речевого развития глухих обучающихся (наличие в их речи аграмматизмов и речевых 

ошибок, недостатки произносительной стороны речи), а также своеобразие развития психических 

функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). 

При разработке контрольно-измерительных средств для глухих обучающихся учитывается 

слухоречевые возможности обучающихся и максимально адаптируется материал в части формы и 

содержания (инструкции к заданиям, вопросы, выборочные ответы). Увеличивается  временя на 

выполнение контрольной или практической работы. 

По окончании учебного периода (четверти или после изучения раздела) осуществляется 

совместно с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), проводящим специальные 

(коррекционные) занятия, мониторинг слухозрительного восприятия и воспроизведения 

тематической и терминологической лексики учебного предмета, а также лексики, необходимой 

для организации учебной деятельности. 

Стартовая диагностика проводится с целью оценить уровень остаточных знаний за 

предшествующий период обучения математике, она позволяет установить готовность 

обучающихся к освоению программного материала по математике в 1 год обучения в основной 

школе, определить его уровень слухоречевого развития, объем  и уровень развития универсальных 

учебных действий. В стартовую диагностику могут быть включены задания на решение примеров 

и задач, на выполнение чертежа или рисунка. 

Текущая диагностика осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она может проводиться в виде опросов, выполнения проверочных 

и самостоятельных работ, заданий и других видов диагностики, организуемых учителем. Основная 

функция текущей проверки заключается в обучении, контроле усвоения учебного материала и 

диагностировании знаний и умений, приобретённых обучающимися. 

При оценке коллективного задания (проекта, задания во время командной игры) 

учитывается степень участия школьника в самой организации работы («рождение» замысла, 

распределение работы между участниками группы, координирование действий всех участников 

группы), качество собственной выполненной работы внутри коллективной, а также   уровень 

коммуникативных навыков (в т.ч. устная речь). 

Промежуточная диагностика позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по математике на конец учебного года. Данная  работа может включать в 

себя задания  предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить 

сформированность у учащихся уровень развития УУД. При оценке УУД учитываются 

рекомендации, помещенные в соответствующий раздел АООП ООО для глухих обучающихся. 

Оценивание результатов обучения по биологии в 1 год обучения в основной школе (1-й год 

обучения на уровне ООО по АООП для глухих обучающихся, вариант 1.2) проводится с помощью 

различных форм стартовой, текущей и промежуточной диагностики: беседа, опрос, контрольная 

работа, тестирование, проектная работа, устное сообщение (доклад) и другое. График и 

содержание диагностик и их форм  разрабатывается учителем самостоятельно, критерии оценки 

устных и письменных работ глухих обучающихся разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и фиксируются в локальном акте. Критерии оценки должны предусматривать 

особенности речевого развития глухих обучающихся (наличие в их речи аграмматизмов и речевых 

ошибок, недостатки произносительной стороны речи), а также своеобразие развития психических 

функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). 

При разработке контрольно-измерительных средств для глухих обучающихся необходимо 

учитывать слухоречевые возможности обучающихся и максимально адаптировать материал в 

части формы и содержания (инструкции к заданиям, вопросы, выборочные ответы). 

Рекомендуется также увеличивать время для выполнения диагностической работы. 

По окончании учебного периода (четверти или после изучения раздела) необходимо 

осуществлять совместно с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), проводящим специальные 
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(коррекционные) занятия, мониторинг слухозрительного восприятия и воспроизведения 

тематической и терминологической лексики учебного предмета, а также лексики, необходимой 

для организации учебной деятельности. 

Стартовая диагностикапроводится с целью оценить уровень остаточных знаний за 

предшествующий период обучения (предметные результаты по предмету «Окружающий мир»). 

Стартовая диагностика позволяет установить готовность обучающихся к освоению программного 

материала по биологии в 1 год обучения в основной школе, определить его уровень слухоречевого 

развития, объем и уровень развития универсальных учебных действий. Стартовую диагностику 

можно проводить в форме тестирования, при этом вопросы должны быть адаптированными, не 

должны содержать сложных синтаксических конструкций. Система оценивания тестов должна 

быть прозрачной и понятной обучающимся (например, в тесте за каждый правильный ответ из 

предложенных – 1 балл; за правильный ответ на «сложный» вопрос, требующий развёрнутого 

высказывания – 2 балла; при этом должна быть дана шкала перевода общей суммы баллов в 

оценку).  

Текущая диагностика осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она может проводиться в виде опросов, выполнения 

самостоятельных и контрольных работ, тестов с выборочными, краткими и развернутыми 

ответами и других видов диагностики, организуемых учителем. Основная функция текущей 

проверки заключается в обучении, контроле усвоения учебного материала и диагностировании 

знаний и умений, приобретённых обучающимися. Рекомендуется включать в контрольно-

измерительные материалы вопросы, требующие развёрнутого ответа и использования 

общеучебной лексики и лексики урока (например, «Какие основные части клетки ты знаешь?», 

«Перечисли основные царства живых организмов»). Важным является понимание обучающимися 

слов, обозначающих общеучебные действия: перечисли, назови,исправь, соотнеси и т.д. Перед 

проведением диагностической работы учитель должен удостовериться в понимании  

обучающимся всех словесных инструкций, что напрямую влияет на результат его работы. По 

окончании 5-го класса глухой обучающийся должен уметь отвечать на вопрос с помощью 

развернутого высказывания, включающего 2-3 простых предложения или 1-2 сложных 

предложений.  

При оценке коллективного задания (проекта, задания во время командной игры) 

учитывается степень участия школьника в самой организации работы («рождение» замысла, 

распределение работы между участниками группы, координирование действий всех участников 

группы), качество собственной выполненной работы внутри коллективной, а также   уровень 

коммуникативных навыков (в т.ч. устная речь). 

Тестовые задания и практические виды работ (ответы на вопросы, поисковые виды работ и 

др.) оцениваются в течение учебного года с учетом изученного учебного материала. 

Рекомендуется включать в тестовые задания вопросы и задания на знание обучающимися лексики, 

необходимой для деятельности по данному учебному предмету (см. раздел V). 

Промежуточная диагностика позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по биологии на конец учебного года. Она может проводиться в форме 

контрольной или проектной работы, которая должна выявит уровень достижения всех 

планируемых результатов на конец учебного года. Данный вид диагностики включает в себя 

задания  предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить 

сформированность у учащихся УУД. 

Оценивание результатов обучения по географии в 1 год обучения в основной школе (1-й 

год обучения на уровне ООО по АООП для глухих обучающихся, вариант 1.2) проводится с 

помощью различных форм стартовой, текущей и промежуточной диагностики: беседа, опрос, 

контрольная работа, тестирование, проектная работа, устное сообщение (доклад) и другое. График 

и содержание диагностик разрабатывается учителем самостоятельно, критерии оценки устных и 

письменных работ глухих обучающихся разрабатываются образовательной организацией 

самостоятельно и фиксируются в локальном акте. Критерии оценки должны предусматривать 

особенности речевого развития глухих обучающихся (наличие в их речи аграмматизмов и речевых 



ошибок, недостатки произносительной стороны речи), а также своеобразие развития психических 

функций (мышления, памяти, восприятия, воображения). 

При разработке контрольно-измерительных средств для глухих обучающихся необходимо 

учитывать слухоречевые возможности обучающихся и максимально адаптировать материал в 

части формы и содержания (инструкции к заданиям, вопросы, выборочные ответы). 

Рекомендуется также увеличение времени на выполнение контрольной или практической работы. 

По окончании учебного периода (четверти или после изучения раздела) необходимо 

осуществлять совместно с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), проводящим специальные 

(коррекционные) занятия, мониторинг слухозрительного восприятия и воспроизведения 

тематической и терминологической лексики учебного предмета, а также лексики, необходимой 

для организации учебной деятельности. 

Стартовая диагностикапроводится с целью оценить уровень остаточных знаний за 

предшествующий период обучения по предмету «Окружающий мир». Стартовая диагностика 

позволяет установить готовность обучающихся к освоению программного материала по географии 

в 1 год обучения в основной школе, определить его уровень слухоречевого развития, объем и 

уровень развития универсальных учебных действий. Стартовую диагностику можно проводить в 

форме тестирования, при этом вопросы должны быть адаптированными, не должны содержать 

сложных синтаксических конструкций. Система оценивания тестов должна быть прозрачной и 

понятной обучающимся (например, в тесте за каждый правильный ответ из предложенных – 1 

балл; за правильный ответ на «сложный» вопрос, требующий развёрнутого высказывания – 2 

балла; при этом должна быть дана шкала перевода общей суммы баллов в оценку).  

Текущая диагностика  осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она может проводиться в виде опросов, выполнения проверочных 

заданий, контрольных работ с краткими и развернутыми ответами и других видов диагностики, 

организуемых учителем. Основная функция текущей проверки заключается в обучении, контроле 

усвоения учебного материала и диагностировании знаний и умений, приобретённых 

обучающимися. Рекомендуется включать в контрольно-измерительные материалы вопросы, 

требующие развёрнутого ответа и использования общеучебной лексики и лексики урока 

(например, «Какие полезные ископаемые ты знаешь?»). Важным является понимание 

обучающимися слов, обозначающих интеллектуальные, общеучебные действия: перечисли, назови, 

исправь, соотнеси и т.д. Перед проведением диагностической работы учитель должен 

удостовериться в том, что обучающийся понимает все словесные инструкции, что напрямую 

влияет на результат его работы. По окончании 5-го класса глухой обучающийся должен уметь 

отвечать на вопрос с помощью развернутого высказывания, включающего 2-3 простых 

предложения или 1-2 сложных предложений.  

При оценке коллективного задания (проекта, задания во время командной игры) 

учитывается степень участия школьника в самой организации работы («рождение» замысла, 

распределение работы между участниками группы, координирование действий всех участников 

группы), качество собственной выполненной работы внутри коллективной, а также   уровень 

коммуникативных навыков (в т.ч. устная речь). 

Тестовые задания и практические виды работ (ответы на вопросы, поисковые виды работы 

и др.) оцениваются в течение учебного года с учетом изученного учебного материала. 

Рекомендуется включать в тестовые задания вопросы и задания на знание обучающимися лексики, 

необходимой для деятельности по данному учебному предмету (см. раздел V). 

Промежуточная диагностика позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по географии на конец учебного года. Она может проводиться в форме 

контрольной или проектной работы, которая должна выявит уровень достижения всех 

планируемых результатов на конец учебного года. Данный вид диагностики включает в себя 

задания  предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить 

сформированность у учащихся УУД. 

Оценивание результатов обучения по истории в 1 год обучения в основной школе (1-й год 

обучения на уровне ООО по АООП для глухих обучающихся, вариант 1.2) проводится с помощью 

различных форм текущей и промежуточной диагностики: беседа, опрос, контрольная работа, 

тестирование, проектная работа, устное сообщение (доклад) и другое. График и содержание 

диагностик разрабатывается учителем самостоятельно, критерии оценки устных и письменных 

работ глухих обучающихся разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и 

фиксируются в локальном акте. Критерии оценки должны предусматривать особенности речевого 

развития глухих обучающихся (наличие в их речи аграмматизмов и речевых ошибок, недостатки 
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произносительной стороны речи), а также своеобразие развития психических функций 

(мышления, памяти, восприятия, воображения). 

При разработке контрольно-измерительных средств для глухих обучающихся необходимо 

учитывать слухоречевые возможности обучающихся и максимально адаптировать материал в 

части формы и содержания (инструкции к заданиям, вопросы, выборочные ответы). 

Рекомендуется также увеличение времени на выполнение контрольной или практической работы. 

По окончании учебного периода (четверти или после изучения раздела) необходимо 

осуществлять совместно с учителем-дефектологом (сурдопедагогом), проводящим специальные 

(коррекционные) занятия, мониторинг слухозрительного восприятия и воспроизведения 

тематической и терминологической лексики учебного предмета, а также лексики, необходимой 

для организации учебной деятельности. 

Стартовая диагностика по истории не предусмотрена. 

Текущая диагностика  осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы и 

тематического раздела в целом. Она может проводиться в виде опросов, выполнения проверочных 

заданий, контрольных работ с краткими и развернутыми ответами и других видов диагностики, 

организуемых учителем. Основная функция текущей проверки заключается в обучении, контроле 

усвоения учебного материала и диагностировании знаний и умений, приобретённых 

обучающимися. Рекомендуется включать в контрольно-измерительные материалы вопросы, 

требующие развёрнутого ответа и использования общеучебной лексики и лексики урока 

(например, «Почему погиб Древний Рим? Когда это случилось?»). Важным является понимание 

обучающимися слов, обозначающих интеллектуальные, общеучебные действия: перечисли, 

назови,исправь, соотнеси и т.д. Перед проведением диагностической работы учитель должен 

удостовериться в том, что обучающийся понимает все словесные инструкции, что напрямую 

влияет на результат его работы. По окончании 5-го класса глухой обучающийся должен уметь 

отвечать на вопрос с помощью развернутого высказывания, включающего 2-3 простых 

предложения или 1-2 сложных предложений.  

При оценке коллективного задания (проекта, задания во время командной игры) 

учитывается степень участия школьника в самой организации работы («рождение» замысла, 

распределение работы между участниками группы, координирование действий всех участников 

группы), качество собственной выполненной работы внутри коллективной, а также  уровень 

коммуникативных навыков (в т.ч. устная речь). 

Тестовые задания и практические виды работ (ответы на вопросы, поисковые виды работы 

и др.) оцениваются в течение учебного года с учетом изученного учебного материала. 

Рекомендуется включать в тестовые задания вопросы и задания на знание обучающимися лексики, 

необходимой для деятельности по данному учебному предмету (см. раздел V). 

Промежуточная диагностика  позволяет установить уровень освоения обучающимися 

программного материала по истории на конец учебного года. Данная работа может включать в 

себя задания предметного, метапредметного и личностного плана, что позволяет отследить 

сформированность у учащихся УУД. 

Целью контроля «Технология» является определение качества усвоения учащимися 

программного материала по технологии, диагностирование их знаний и умений, воспитание 

ответственности к учебе и трудовой деятельности. 

При оценке результатов учебной деятельности учащихся по технологии необходимо 

учитывать совокупность усвоенных теоретических и практических знаний и умений с опорой на 

следующие критерии: 

– уровень усвоения учебного программного материала: полнота, объем, системность, 

обобщенность знаний; 

– умение применять приобретенные знания для выполнения практических задач из 

различных разделов курса; 

– владение базовым понятийным аппаратом по основным разделам содержания и 

предметной терминологией; 

– сформированность трудовых умений и навыков; 

- качество устной и письменной речи. 



При изучении программного материала по технологии проводится стартовая, текущая и 

промежуточная диагностика учащихся. 

Критерии и нормы оценки знаний, умений и навыков обучающихся по технологии 

Оценка «отлично» ставится, если учащийся:  

– полностью освоил учебный материал;  

– умеет изложить его своими словами;  

– самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами;  

– правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «хорошо» ставится, если учащийся:  

– в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные ошибки при его 

изложении своими словами;  

– подтверждает ответ конкретными примерами;  

– правильно отвечает на дополнительные вопросы учителя.  

Оценка «удовлетворительно» ставится, если учащийся:  

– не усвоил существенную часть учебного материала;  

– допускает значительные ошибки при его изложении своими словами;  

– затрудняется подтвердить ответ конкретными примерами;  

– неполно или совсем не отвечает на дополнительные вопросы.  

Оценка «неудовлетворительно»ставится, если учащийся:  

– почти не усвоил учебный материал;  

– не может изложить его своими словами;  

– не может подтвердить ответ конкретными примерами;  

– не отвечает на большую часть дополнительных вопросов учителя.  

Примерные нормы оценок выполнения учащимися графических заданий и практических 

работ 

Отметка «отлично» ставится, если учащийся:  

– творчески планирует выполнение работы;  

– самостоятельно и полностью использует знания программного материала;  

– правильно и аккуратно выполняет задание;  

– умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и 

другими средствами.  

Отметка «хорошо» ставится, если учащийся:  

– правильно планирует выполнение работы;  

– самостоятельно использует знания программного материала;  

– в основном правильно и аккуратно выполняет задание;  

– может использовать справочную литературу, наглядные пособия, приборами и другие 

средства.  

Отметка «удовлетворительно» ставится, если учащийся:  

– допускает ошибки при планировании выполнения работы;  

– не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного 

материала;  

– допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

– затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  

Отметка «неудовлетворительно» ставится, если учащийся:  

– не может правильно спланировать выполнение работы;  

– не может использовать знания программного материала;  

– допускает грубые ошибки и неаккуратно выполняет задание;  

– не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия, 

приборы и другие средства.  

Проверка и оценка практической работы учащихся 

– «отлично» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, качественно и творчески;  

– «хорошо» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие 

отклонения; общий вид изделия аккуратный;  

– «удовлетворительно» – работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

нарушением технологической последовательности, отдельные операции выполнены с 
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отклонением от образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не 

закончено в срок;  

– «неудовлетворительно» – ученик самостоятельно не справился с работой, 

технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены большие 

отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид.  

Оценивание теста учащихся производится по следующей системе: 

– «отлично» получают учащиеся, справившиеся с работой на 100-90 %;  

– «хорошо» ставится в том случае, если верные ответы составляют 80 % от общего объема 

работы;  

– «удовлетворительно» соответствует работа, содержащая 50-70 % правильных ответов.  

Критерии оценки проекта: 

1. Оригинальность темы и идеи проекта.  

2. Конструктивные параметры (соответствие конструкции изделия; прочность, надежность; 

удобство использования).  

3. Технологические критерии (соответствие документации; оригинальность применения и 

сочетание материалов; соблюдение правил техники безопасности).  

4. Эстетические критерии (композиционная завершенность; дизайн изделия; использование 

традиций народной культуры).  

5. Экономические критерии (потребность в изделии; экономическое обоснование; 

рекомендации к использованию; возможность массового производства).  

6. Экологические критерии (наличие ущерба окружающей среде при производстве изделия; 

возможность использования вторичного сырья, отходов производства; экологическая 

безопасность).  

7. Информационные критерии (стандартность проектной документации; использование 

дополнительной информации).  

Целью Стартовой диагностики является выявление уровня сформированности знаний и 

умений, приобретенных на уровне НОО и необходимых для изучения технологии на начальном 

этапе обучения на уровне ООО (в 1 год обучения в основной школе). Рекомендуется в форме 

теста, включающего задания на знание инструментов, названий трудовых действий, знание  

умений выполнять знакомые виды работ 

Текущая диагностика осуществляется в процессе освоения обучающимися каждой темы. 

Она проходит в виде опросов, выполнения самостоятельных работ. Кроме того, по циклу 

изученных тематических разделов учитель организует контрольные работы, указанные в 

программе. 

В конце каждой учебной четверти в рамках ткущего контроля обязательно организуется 

мониторинг, ориентированный на проверку восприятия на слух и воспроизведения тематической 

и терминологической лексики учебной дисциплины, а также лексики по организации учебной 

деятельности. Данная проверка планируется и проводится учителем-предметником совместно с 

учителем-дефектологом (сурдопедагогом), который ведёт специальные (коррекционные) занятия 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи».  

Промежуточная диагностика реализуется в виде итоговой контрольной работы. Она имеет 

статус годовой, проводится в конце 4 учебной четверти. Контрольная работа должна быть 

представлена не менее чем в двух вариантах. 

Основное требование, которое предъявляется к промежуточной диагностике, – 

соотнесённость содержания контрольных заданий с программным материалом, освоенным 

обучающимися в течение учебного года. 

Оценивание контрольных работ осуществляется с использованием традиционной 

оценочной шкалы – в соответствии с локальным актом, принятым и утверждённым в 

образовательной организации. 

Стартовая диагностика  по «ИЗО» проводится в начале года. Она обеспечивает 

определение исходного уровня обученности. Стартовая диагностика может проводиться в виде 

практической работы и теста. Практическая работа может включать рисунок (с натуры, по памяти 

или по теме); тестовое задание может включать 5-6 вопросов с целью выяснения лексического 



запаса обучающихся по учебному предмету. Вопросы должны быть адаптированными, не должны 

содержать сложных синтаксических конструкций (например: В какой профессии человек пишет 

(рисует) картины? Варианты ответов: 1) в профессии артиста; 2) в профессии писателя; 3) в 

профессии художника; 4) в профессии учителя. Система оценки тестовых заданий может быть 

простой: за каждый правильный ответ – 1 балл. При наличии 5 вопросов за все правильные ответы 

оценка «5». При оценивании рисунка учитывается композиция, цветовая гамма, соответствие 

рисунка заданной теме. 

Текущая диагностика 

Объектом оценки результатов освоения предмета в рамках текущего контроля является 

способность учащихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. Оценка 

достижений предметных результатов ведётся в течение всего учебного года, что способствует 

совершенствованию и коррекции умений, осваиваемых обучающимися. Преодолению 

неуспешности отдельных учеников содействуют коллективные работы. Система коллективных 

работ даёт возможность каждому ребенку действовать конструктивно и в пределах своих 

возможностей. Оценка деятельности учащихся осуществляется в конце каждого занятия. Работы 

оцениваются качественно – по уровню выполнения работы в целом (по качеству выполнения 

изучаемого приёма или операции, по способности к творческой деятельности, в плане 

самореализации, по умению работать самостоятельно или в группе). 

При оценке коллективного задания (рисунка, плаката) учитывается степень участия 

школьника в самой организации работы («рождение» замысла, распределение работы между 

участниками группы, координирование действий всех участников группы), качество выполненной 

работы (собственного «участка» работы), качество коммуникативных навыков (в т.ч.устная речь). 

Тестовые задания и практические виды работ (рисунки, аппликации и др.) оцениваются в 

течение учебного года с учетом изученного учебного материала. Рекомендуется включать в 

тестовые задания вопросы и задания на знание обучающимися лексики, необходимой для 

деятельности по данному учебному предмету. 

Промежуточная диагностика осуществляется в конце учебного года, диагностика 

достижений обучающихся может включать два вида заданий: 

- выполнение тестового задания; 

- выполнение индивидуальной (творческой) работы, предусматривающей рисование на 

одну из заданных тем (по выбору обучающегося). 

Практические задания могут включать следующие виды работ: 

1. Рисование с натуры натюрморта, составленного из двух-трех предметов; фрукты, овощи, 

предметы простой формы.  

2. Рисование по памяти или по представлению: «Букет цветов» (восковые мелки, акварель), 

«Слалом» или «Катание с гор» (гуашь). 

3. Рисование композиции«Весна на пришкольном участке» (акварель по сырой бумаге). 

4. Выполнить иллюстрацию к рассказу (один из рассказов, изученных на уроках 

литературы). 

Особенности оценки творческих работ: 

– оформление (оригинальность дизайна, цветовое решение, оптимальность сочетания 

объектов); 

– техника выполнения (оправданность выбранных средств, использование различных 

способов изображения); 

– техническая реализация (сложность организации работы, соответствие рисунка заданной 

теме, название рисунка). 

Планируемые результаты по отдельному учебному предмету (курсу) отражены в АООП ООО 

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, кроме этого включены в рабочие программы 

учителей-предметников, этапы формирования и способы оценки находят отражение в календарно-

тематических планах педагогов (текущая/тематическая; устно/письменно/практика и т.д.).  

Требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию находят отражение в 

локальном акте ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся «Положение о порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», ежегодно составляется 

график контрольных мероприятий. Для контроля и учёта достижений обучающихся используются 

следующие формы:  

Промежуточная аттестация  

устный опрос;  

письменная самостоятельная работа;  
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контрольное списывание;  

тесты; графическая работа; 

изложение; сочинение; доклад;  

творческая работа диагностическая работа  

Итоговая аттестация   

Русский язык: изложение 

Математика: контрольная работа  

Организация и содержание оценочных процедур Стартовая диагностика представляет собой 

процедуру оценки готовности обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся к 

обучению на данном уровне образования. 

Стартовая диагностика проводится по русскому языку и математике с целью оценки 

готовности к изучению предметов следующего года обучения. Стартовая диагностика проводится 

администрацией ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся в начале учебного года и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся .  

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, знакосимволическими средствами, 

логическими операциями.   

Результаты стартовой диагностики являются основанием для корректировки учебных 

программ и индивидуализации учебной деятельности. Текущая оценка представляет собой 

процедуру оценки индивидуального продвижения в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и 

обучающимся , воспитанником существующих проблем в обучении.  

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании. В текущей оценке используется весь 

арсенал форм и методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, и др.) 

с учетом особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя.  

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебной деятельности.  

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по предмету.  

Контрольно-измерительные материалы, используемые для тематической оценки адаптируются 

учителями-предметниками с учетом психофизических особенностей глухих обучающихся .  

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

Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность оценки 

достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них.  Результаты 

тематической оценки являются основанием для коррекции учебной деятельности и ее 

индивидуализации.  

Портфель достижений обучающихся представляет собой процедуру оценки динамики учебной 

и творческой активности обучающегося направленности, широты или избирательности интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 

демонстрируемых данным обучающимся , воспитанником.  

В портфель достижений включаются как работы обучающегося(в том числе – фотографии, 

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

сертификаты участия, рецензии и проч.).  

Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся , воспитанником 

совместно с классным руководителем, воспитателем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфель достижений в 

части подборки документов может формироваться в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе.  



Результаты, представленные в портфеле достижений, отражаются в характеристике 

обучающегося по окончании каждого класса.   

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры:  

 оценки уровня достижения предметных и метапредметных результатов;  

 оценки уровня достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой учебной самостоятельности;  

 оценки уровня профессионального мастерства учителя, осуществляемого на основе 

административных проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых учителем обучающимся  .  

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается планом ВШК. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга являются основанием для 

рекомендаций как для текущей коррекции учебной деятельности и ее индивидуализации, так и для 

повышения квалификации учителя. Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки 

уровня достижений обучающихсяобобщаются и отражаются в их характеристиках.  

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации обучающихсяна уровне 

основного общего образования и проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету.  

Промежуточная аттестация в конце четверти проводится на основе результатов накопленной 

оценки и результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в дневнике 

обучающегося, воспитанника.  

Аттестуя обучающегося по итогам четверти учитель должен руководствоваться следующим:  

а) отметки за контрольные работы, за работы по обобщению материала являются  

приоритетными;  

б) неудовлетворительные отметки при итоговой аттестации за  четверть  не учитываются  при 

условии, если учащийся сдал задолженность по не усвоенным ранее  темам; 

Годовая промежуточная аттестация проводится на основе результатов четвертных 

промежуточных аттестаций, и представляет собой среднее арифметическое результатов 

четвертных аттестаций.  

Округление результата проводится в    соответствии    с    правилами математического 

округления. Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является основанием 

для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к государственной итоговой 

аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и локальными актами ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной 

процедурой, завершающей освоение основной образовательной программы основного общего 

образования. Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и "Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования" (утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 2013 г., №1394., с 

последующими изменениями и дополнениями). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений выпускников. ГИА 

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

Экзамены по другим учебным предметам учащиеся, воспитанники могут сдавать на 

добровольной основе по своему выбору. Учащиеся с ОВЗ, инвалиды проходят ГИА в форме ГВЭ 

(государственный выпускной экзамен).  

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов внутренней и 

внешней оценки:  

 К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА.   

 К результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету.  

Такой подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им.   
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По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на основе результатов 

только внутренней оценки.   

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании.  

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося ГБОУ Уфимская 

КШИ для глухих обучающихся.  

Характеристика готовится на основании:  

 объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне основного 

образования,  

 портфеля достижений выпускника;  

 экспертных оценок классного руководителя, воспитателя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника:  

 отмечаются образовательные достижения обучающегосяпо освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

 даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.   

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

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

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий у глухих обучающихся при 

получении адаптированного основного общего образования 

Программа развития универсальных учебных действий при получении основного общего 

образования (далее – Программа) направлена на реализацию требований Стандарта к личностным 

и метапредметным результатам освоения АООП ООО, системно-деятельностного подхода, 

развивающего потенциала основного общего образования, повышение эффективности освоения 

обучающимися АООП ООО, формирования у обучающихся основ культуры исследовательской и 

проектной деятельности.  

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 

системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у обучающихся основной школы способности к самостоятельному учебному 

целеполаганию и учебному сотрудничеству.  

В соответствии с указанной целью Программа в основной школе определяет следующие 

задачи:  

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся их родителей (законных 

представителей) по развитию универсальных учебных действий в основной школе;  

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися. воспитанниками, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной 

деятельности обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных 

предметов;  

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся ;  

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию.  

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося, 

воспитанника. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую 

общей логикой возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период приобретают 

коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы «учить ученика 



учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для основной школы – «инициировать 

учебное сотрудничество».  

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

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы личностные, 

познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа 

учебного сотрудничества и умения учиться в общении.  

Подробное описание планируемых результатов формирования универсальных учебных 

действий даётся в разделе 1.2, настоящей АООП ООО.  

Средствами достижения личностных и метапредметных результатов в каждом предмете могут 

служить:  

1) текст (например, правила общения с помощью языка на уроках русской словесности);  

2) иллюстративный ряд (например, схемы и графики в математике);  

3) продуктивные задания, т.е. вопросы, на которые в тексте учебника не содержится ответов, в 

то же время там имеется информация, преобразуя которую (создавая для решения задачи 

собственную модель реальности) ученик может сформулировать свою версию ответа;  

4) принцип минимакса – в учебнике имеется как необходимый для усвоения основной 

материал, так и дополнительный материал.  Иногда они четко отделены, но чаще специально 

перемешаны (как в жизни), что требует развития умения искать важную необходимую 

информацию, ответ на возникающий вопрос и т.д.   

Предмет «Русский язык» наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

личностное развитие ученика, так как дает формирование «основы для понимания особенностей 

разных культур и воспитания уважения к ним», нацеливает на «формирование ответственности за 

языковую культуру как общечеловеческую ценность».  

Но этот же предмет с помощью другой группы линий развития обеспечивает формирование 

коммуникативных универсальных учебных действий, так как обеспечивает «овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного 

языка, нормами речевого этикета и приобретение опыта их использования в речевой практике при 

создании устных и письменных высказываний».   

Также на уроках русского языка в процессе освоения системы понятий и правил у учеников 

формируются познавательные универсальные учебные действия.   

Предмет «Литература» прежде всего способствует личностному развитию ученика, 

поскольку обеспечивает «культурную самоидентификацию школьника, способствует «пониманию 

литературы как одной из основных национально-культурных ценностей народа, как особого 

способа познания жизни». Приобщение к литературе как искусству слова формирует 

индивидуальный эстетический вкус.  

Формирование коммуникативных универсальных учебных действий обеспечивается через 

обучение правильному и умелому пользованию речью в различных жизненных ситуациях, 

передаче другим своих мыслей и чувств, через организацию диалога с автором в процессе чтения 

текста и учебного диалога на этапе его обсуждения. «Овладение процедурами смыслового и 

эстетического анализа текста на основе понимания принципиальных отличий литературного 

художественного текста от научного, делового, публицистического и т. п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать прочитанное, осознавать 

художественную картину жизни, отраженную в литературном произведении, на уровне не только 

эмоционального восприятия, но и интеллектуального осмысления» способствует формированию 

познавательных универсальных учебных действий.   

Предмет «История» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с исторической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  

Именно она обеспечивает «приобретение опыта историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальных явлений, современных глобальных процессов»; «развитие умений 

искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего».  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

«формирование основ гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося, усвоение базовых национальных ценностей 
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современного российского общества: гуманистических и демократических ценностей, идей мира и 

взаимопонимания между народами, людьми разных культур».   

Аналогично и в предмете «Обществознание», который наряду с достижением предметных 

результатов, нацелен на познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует 

освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам» и многое другое.  

Не менее важна нацеленность предмета и на личностное развитие учеников, чему 

способствует «формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации».   

Предмет «География», наряду с достижением предметных результатов, нацелен на 

познавательные универсальные учебные действия. Этому способствует «формирование умений и 

навыков использования разнообразных географических знаний в повседневной жизни для 

объяснения и оценки явлений и процессов».  

Коммуникативные универсальные учебные действия формируются в процессе «овладения 

основами картографической грамотности и использования географической карты как одного из 

языков международного общения». 

Наконец, «формирование первичных компетенций использования территориального подхода 

как основы географического мышления для осознания своего места в целостном, многообразном и 

быстро изменяющемся мире и адекватной ориентации в нѐм» способствует личностному 

развитию.  

Предмет «Математика» направлен прежде всего на развитие познавательных универсальных 

учебных действий. Именно на это нацелено «формирование представлений о математике как о 

методе познания действительности, позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления».   

Предмет «Информатика» направлен на развитие познавательных универсальных учебных 

действий. Этому оказывает содействие «формирование знаний об алгоритмических конструкциях, 

логических значениях и операциях», «умений формализации и структурирования информации».   

Предмет «Физика» кроме предметных результатов обеспечивает формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует «приобретение опыта 

применения научных методов познания, наблюдения физических явлений, проведения опытов, 

простых экспериментальных исследований»  

Однако не менее важно «осознание необходимости применения достижений физики и 

технологий для рационального природопользования», что оказывает содействие развитию 

личностных результатов.   

Предмет «Биология» через две главные группы линий развития обеспечивает формирование 

личностных и метапредметных результатов. Первая группа линий – знакомство с целостной 

картиной мира (умение объяснять мир с биологической точки зрения) – обеспечивает развитие 

познавательных универсальных учебных действий.  

Именно благодаря ей происходит «формирование системы научных знаний о живой природе», 

«первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях».  

Вторая группа линий – формирование оценочного, эмоционального отношения к миру – 

способствует личностному развитию ученика. С ней связаны такие задачи предмета, как 

формирование основ экологической грамотности, «защиты здоровья людей в условиях быстрого 

изменения экологического качества окружающей среды».   

Предмет «Химия», наряду с предметными результатами, нацелен на формирование 

познавательных универсальных учебных действий. Этому способствует решение таких задач, как 

«формирование первоначальных систематизированных представлений о веществах», 

«формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми химическими 

явлениями и процессами, происходящими в микромире, объяснять причины многообразия 



веществ, зависимость их свойств от состава и строения, а также зависимость применения веществ 

от их свойств».  

Однако химия играет важную роль и в достижении личностных результатов, позволяя учиться 

оценивать роль этого предмета в решении современных экологических проблем, в том числе в 

предотвращении техногенных и экологических катастроф.  

Большую роль в становлении личности ученика играет предметная область «Искусство», 

включающая предметы «Изобразительное искусство», «Музыка». 

Прежде всего они способствуют личностному развитию ученика, обеспечивая «осознание 

значения искусства и творчества в личной и культурной самоидентификации личности, развитие 

эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся». Кроме этого, искусство дает 

человеку иной, кроме вербального, способ общения, обеспечивая тем самым развитие 

коммуникативных универсальных учебных действий.   

Предмет «Технология» имеет четкую практико-ориентированную направленность. Он 

способствует формированию регулятивных универсальных учебных действий путем «овладения 

методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий».  

В то же время «формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач» обеспечивает развитие познавательных 

универсальных учебных действий. Формируя представления «о мире профессий, связанных с 

изучаемыми технологиями, их востребованности на рынке труда», данный предмет обеспечивает 

личностное развитие ученика.   

Предметы «Адаптивная физическая культура» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности» способствуют формированию регулятивных универсальных учебных 

действий через «развитие двигательной активности обучающихся, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях», а также 

«знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях опасных и 

чрезвычайных ситуаций; умение оказать первую помощь пострадавшим; предвидеть 

возникновение опасных ситуаций».   

Таким образом, «физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие 

личности», а также «формирование и развитие установок активного, экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни» оказывают весьма заметное влияние на 

личностное развитие школьников.  

 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с содержанием 

отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной деятельностью, а также места 

отдельных компонентов универсальных учебных действий в структуре образовательного 

процесса  

 

К принципам формирования УУД в основной школе относятся:  

 формирование УУД – задача, сквозная для всей образовательной деятельности (урочная, 

внеурочная деятельность);  

 формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисциплинарным 

содержанием;  

 преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики подросткового 

возраста и психофизических особенностей обучающихся с недостатками слуха.  

Специфика подросткового возраста заключается в том, что возрастает значимость различных 

социальных практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ;  

 отход от понимания урока как ключевой единицы образовательной деятельности (как 

правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при том, что 

гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа обучающегося).  

По отношению к начальной школе Программа сохраняет преемственность, но следует 

учитывать, что учебная деятельность в основной школе должна приближаться к самостоятельному 

поиску теоретических знаний и общих способов действий. Работа педагога направлена на 

индивидуализацию образовательного процесса и умение инициативно разворачивать учебное 

сотрудничество с другими людьми.   
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В результате у выпускников основной школы будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении.   

Для успешной деятельности по развитию УУД занятия проводятся в разнообразных формах: 

уроки, занятия, тренинги, проекты, практики, конференции, и пр., с постепенным расширением 

возможностей обучающихсяосуществлять выбор уровня и характера самостоятельной работы.   

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на занятиях по 

отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в рамках 

факультативов, кружков. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося имеющих для него значение.   

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

 задания, позволяющие в рамках образовательной деятельности сформировать УУД;  

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с другом 

универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной категории (например, 

регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

обучающегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

В основной школе возможно используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

• на учет позиции партнера;  

• на организацию и осуществление сотрудничества;  

• на передачу информации и отображение предметного содержания;  

• ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

• проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

• задачи на сравнение, оценивание;  

• проведение эмпирического исследования;  

• смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

• на планирование;  

• на ориентировку в ситуации; 

• на прогнозирование;  

• на целеполагание;  

• на принятие решения;  

• на самоконтроль.  

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебной деятельности 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя.   

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

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий.   

 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов  учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 



инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность.   

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи 

и имеющего конкретное выражение.  

Проектная деятельность обучающегося рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 

иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на формирование и 

развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся. Особенностью учебно-

исследовательской деятельности является «приращение» в компетенциях обучающегося.  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обучающихся 

посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся научным исследованием.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся организована по двум направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся: проблемные уроки; 

практические и лабораторные занятия, др.;   

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность обучающихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: интеллектуальные марафоны, конференции и 

др. Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким 

направлениям, как:  

 исследовательское;  

 прикладное;  

 информационное;  

 социальное;  

 игровое;  

 творческое.  

Общие принципы, виды и формы реализации проектной деятельности определены в 

локальном акте ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся «Положение о проектной 

деятельности обучающихся».  

В ходе реализации Программы могут применяться такие виды проектов (по преобладающему 

виду деятельности), как: информационный, исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной, игровой, инновационный.  

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект (учитывая особенности обучающихся с недостатками 

слуха, чаще реализуется групповой проект).  

Проект может быть реализован как в короткие сроки, к примеру, за один урок, так и в течение 

более длительного промежутка времени. В состав участников проектной работы могут войти не 

только сами учащиеся (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя.  

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся  на протяжении 

длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой работы учащийся 

(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога получает возможность 

научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших не только учебных, но и 

социальных навыков, которым должен овладеть школьник.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут быть 

следующими:  

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

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей;  

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов;  

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени.  
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Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими:  

 исследовательская практика обучающихся ;  

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля.  

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера;  

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся ;  

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение 

ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие:  

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты;  

 постеры, презентации;  

 альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

 реконструкции событий;  

 эссе, рассказы, стихи, рисунки;  

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров;  

 документальные фильмы, мультфильмы;  

 выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

 сценарии мероприятий;  

 веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др.  

Результаты представляются в ходе проведения конкурса проектов, ежегодно организуемого в 

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках исследовательских 

экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а 

также в виде моделей, образцов.  

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности  по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающихсяв 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ).  

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами информационной 

безопасности.  Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся включают:  

 уроки по информатике и другим предметам;  

 факультативы;  

 кружки;  

 интегративные межпредметные проекты;  

 внеурочные и внешкольные активности.   

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся , можно выделить в том числе такие, как:   

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

 создание и редактирование текстов;   

 создание и редактирование электронных таблиц;   

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;   

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графики и фото;   



 создание и редактирование видео;   

 создание музыкальных и звуковых объектов;   

 поиск и анализ информации в Интернете;   

 моделирование, проектирование и управление;   

 математическая обработка и визуализация данных;   

 создание веб-страниц и сайтов;   

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в 

ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.  

  

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

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

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

проводных и беспроводных технологий;  

включение и выключение устройств ИКТ;  

получение информации о характеристиках компьютера;  

осуществление информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

выполнение базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 

работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную 

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

среде различных информационных объектов;  

оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного 

канала и пр.);  

вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков.  

Выбор технических средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 

поставленной целью;  

осуществление фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения 

эксперимента, природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; 

создание презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществление обработки цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности 

при организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска информации 

на персональном компьютере, в информационной среде организации и в образовательном 

пространстве; использование различных приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку);  

построение запросов для поиска информации с использованием логических операций и анализ 

результатов поиска; сохранение для индивидуального использования найденных в сети Интернет 

информационных объектов и ссылок на них;  

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг;  

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

использование различных определителей; формирование собственного информационного 

пространства: создание системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 

размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. 
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Создание текстовых документов посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов;  

осуществление редактирования и структурирования текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора (выделение, перемещение и удаление фрагментов текста;  

создание текстов с повторяющимися фрагментами;  

создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в текстовом 

документе с помощью средств текстового процессора);  

оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, 

размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы документа;  

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

документ формул, таблиц, списков, изображений;  

участие в коллективном создании текстового документа; создание гипертекстовых 

документов;  

сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста;  

использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе собственных 

информационных объектов.  

Создание графических объектов.  

Создание и редактирование изображений с помощью инструментов графического редактора; 

создание графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; 

создание графических объектов проведением рукой произвольных линий с использованием 

специализированных компьютерных инструментов и устройств; создание различных 

геометрических объектов и чертежей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с 

решаемыми задачами; создание движущихся изображений с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. 

Использование звуковых и музыкальных редакторов; использование клавишных и 

кинестетических синтезаторов; использование программ звукозаписи и микрофонов; запись 

звуковых файлов с различным качеством звучания (глубиной кодирования и частотой 

дискретизации).  

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; использование при 

восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; формулирование 

вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; цитирование фрагментов 

сообщений; использование при восприятии сообщений различных инструментов поиска, 

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

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

(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), 

картами и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения в виде 

линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра через 

браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью визуализации; 



проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 

математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. 

Построение с помощью компьютерных инструментов разнообразных информационных 

структур для описания объектов; построение математических моделей изучаемых объектов и 

процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и 

моделирование с использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и 

обратной связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных объектов и 

процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

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

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

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

помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной культуры, этики и права; 

уважительное отношение к частной информации и информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся в 

области использования информационно-коммуникационных технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся.  

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

результатов учащийся, воспитанник сможет:  

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет;  

 получать информацию о характеристиках компьютера;  

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 

канала и пр.);  

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

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

технологий;  

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

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения 

при работе с устройствами ИКТ.  

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

планируемых результатов учащийся сможет:  

 создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов;  

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов.  

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации»в качестве основных 

планируемых результатов учащийся сможет:  

 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики);  
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 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг;  

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

частности, использовать различные определители;  

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных планируемых 

результатов учащийся сможет:  

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора;  

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения;  

 участвовать в коллективном создании текстового документа;  

 создавать гипертекстовые документы. В рамках направления «Создание графических 

объектов» в качестве основных планируемых результатов учащийся сможет:  

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора;  

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве основных 

планируемых результатов учащийся сможет:  

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации);  

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых результатов 

учащийся сможет:  

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования;  

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

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

видеокамера);  

 использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов учащийся сможет:  

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;   

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике.  

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

планируемых результатов учащийся сможет:  

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;   



 конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

 моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  

 моделировать с использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие»в качестве основных 

планируемых результатов учащийся сможет:  

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

  использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных 

сетей для обучения;  

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

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей;  

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   соблюдать правила безопасного 

поведения в сети Интернет;  

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества.  

Такие формы могут в себя включать, но не ограничиваться следующим:  

 договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации);  

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

научных руководителей;  

 экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

 консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

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

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся, реализующих эффективные модели финансово-экономического управления.  

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-практической 

конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, тренингов и др. 

Приведенные списки направлений и форм взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся с 

учетом конкретных особенностей и текущей ситуации.  

 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации АОП ООО, в том числе Программы УУД, обеспечивают участникам 

овладение ключевыми компетенциями, включая формирование опыта проектно-

исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций.  

Педагоги ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся имеют необходимый уровень 

подготовки для реализации программы УУД:  

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях обучающихся , а так же 

психофизических особенностях глухих обучающихся           педагоги прошли курсы повышения 

квалификации, посвященные ФГОС;  

 педагоги могут строить образовательную деятельность в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД;  
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 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

 педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД могут быть 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  

 универсальное учебное действие не сформировано (учащийся может выполнить лишь 

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

своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения);  

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, ученик может 

выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  

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

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия);  

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Применяется 

уровневая система оценки универсальных учебных действий(определяются уровни владения 

УУД). 

2.2  Программы отдельных учебных предметов, курсов 

Программы отдельных учебных предметов обеспечивают достижение планируемых 

результатов АООП ООО для глухих обучающихся.  Программы отдельных учебных предметов 

разработаны на основе требований к результатам освоения АООП ООО для глухих детей и 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа учебного предмета содержит:  

 планируемые результаты освоения учебного предмета, курса  

 содержание учебного предмета, курса  

 тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы.  

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам, курсам коррекционно-

развивающей области и курсам внеурочной деятельности являются приложением к АООП 

ООО. 

Название предмета, курса Адаптированная рабочая программа 

Учебные предметы 

Русский язык  

 

Адаптированная рабочая программа по русскому языку 

Литература  

 

Адаптированная рабочая программа по литературе  

Математика  

 

Адаптированная рабочая программа по математике 

История России  

 

Адаптированная рабочая программа по истории России 

Всеобщая история  Адаптированная рабочая программа по всеобщая история 



 

Обществознание Адаптированная рабочая программа по обществознанию 

География  

 

Адаптированная рабочая программа по географии 

Физика  

 

Адаптированная рабочая программа по физике 

Химия Адаптированная рабочая программа по химии 

Биология Адаптированная рабочая программа по биологии 

обучающихся 

Изобразительное искусство  Адаптированная рабочая программа по изобразительному 

искусству 

Технология  Адаптированная рабочая программа по технологии 

Основы безопасности 

жизнедеятельности  

Адаптированная рабочая программа по основам 

безопасности жизнедеятельности 

Адаптивная физическая 

культура   

Адаптированная рабочая программа по адаптивной 

физической культуре  

Креведение  Адаптированная рабочая программа по предмету 

краеведение 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

Адаптированная рабочая программа по предмету Основы 

духовно-нравственной культуры народов России 

Внеурочный курс 

«Формирование речевого 

слуха и произносительной 

стороны устной речи» 

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи»  

«Социально-бытовая 

ориентировка» 

Адаптированная рабочая программа курса внеурочной 

деятельности «Социально-бытовая ориентировка» 

Курсивом в примерных программах учебных предметов выделены элементы содержания, 

относящиеся к результатам, которым учащиеся «получат возможность научиться». 

2.3. Программа воспитания и социализации глухих обучающихся при получении основного 

общего образования 

Программа воспитания и социализации глухих обучающихся  ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся предусматривает формирование нравственного уклада школьной жизни, 

обеспечивающего создание соответствующей социальной среды развития обучающихся 

включающего воспитательную, учебную, внеучебную, социально значимую деятельность 

обучающихся, основанного на системе духовных идеалов многонационального народа России, 

базовых национальных ценностей, традиционных моральных норм, реализуемого в совместной 

социально-педагогической деятельности школы, семьи и других субъектов общественной жизни. 

Ведущая, ценностно и содержательно определяющая роль в создании социально открытого, 

нравственного уклада школьной жизни принадлежит педагогическому коллективу ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся.  

Программа воспитания и социализации  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

направлена на:  

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих 

ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного поведения;  

формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда;  

формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося  ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования;  

формирование экологической культуры.  

Программа воспитания и социализации  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

обеспечивает:  
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 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей);  

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию;   

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности;  

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности;  

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством;  

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека;   

 формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации;  

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие 

в детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, 

государственных, международных);  

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города;  

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды;  

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся культурных и социальных потребностей их семей;  

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению 

профессии;  

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения;  

 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности;  

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся ;  

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психолога, социального педагога, учителя-дефектолога; сотрудничество с базовыми 

предприятиями, профессиональными образовательными организациями, образовательными 

организациями высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную 

деятельность обучающихся с родителями (законными представителями);  

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 



местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности;  

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);  

 осознание обучающихся ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни;  

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей;  осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального 

рациона здорового питания;  

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять;  

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе 

навыков личной гигиены;  

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровье-сберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психо-активных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения;  

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения.    

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся обеспечивает практически круглосуточное 

коррекционно-воспитательное воздействие на детей с нарушением слуха, создавая благоприятные 

условия для их всестороннего развития. Деятельность педагогов  ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся направлена на создание условий для развития личности ребенка с учетом 

характера и структуры нарушения. 

 

1. Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации глухих 

обучающихся , описание ценностных ориентиров 

 

Цель программы: социально-педагогическая поддержка глухих обучающихся в процессе 

социализации в обществе слышащих, становления и развития высоконравственного, 

ответственного, инициативного и компетентного гражданина России, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа Российской Федерации.    

Задачи духовно-нравственного развития и воспитания глухих обучающихся на уровне 

основного общего образования:  

В области формирования личностной культуры:   

 формировать основы нравственного отношения к жизни в обществе слышащих – 

развивать личность, стремящуюся к активности, самостоятельности, к независимости в 

практических проявлениях от слышащих партнёров, преодолению иждивенчества;  

 формировать эстетические потребности, ценности и чувства; активное использование 

речевых средств для выражения и отстаивания своей нравственно оправданной позиции, 

проявление критичности к собственным намерениям, мыслям и поступкам;  

 актуализировать, расширять и интегрировать знания об окружающем мире с опорой на 

вербальные средства коммуникации и развитие словеснологического мышления обучающегося с 

нарушением слуха;  

 формировать способности к духовному развитию, реализации творческого потенциала в 

учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально ориентированной, общественно полезной 

деятельности на основе традиционных нравственных установок и моральных норм, непрерывного 

образования, самовоспитания и универсальной духовнонравственной компетенции — 

«становиться лучше»;  
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 укреплять нравственность, основанную на свободе воли и духовных отечественных 

традициях, внутренней установке личности школьника поступать согласно своей совести;  

 формировать основы нравственного самосознания личности (совести) - способности 

подростка формулировать собственные нравственные обязательства, осуществлять нравственный 

самоконтроль, требовать от себя выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим 

и чужим поступкам;  

 формировать нравственный смысл учения, социально-ориентированной и общественно- 

полезной деятельности;  

 формировать необходимость осознанного поведения, ориентированного на благо других 

людей и определяемого традиционными представлениями о добре и зле, справедливом и 

несправедливом, добродетели и пороке, должном и недопустимом;  

 развивать у обучающихся базовые национальные ценности, духовные традиций народов 

России;  

 укреплять у подростка позитивную нравственную самооценку, самоуважение и 

жизненный оптимизм;  

 развивать эстетические потребности, ценности и чувства;  

 развивать способности открыто выражать и аргументированно отстаивать свою 

нравственно оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, мыслям и 

поступкам;  

 развивать способности к самостоятельным поступкам и действиям, совершаемым на 

основе морального выбора, к принятию ответственности за их результаты;  

 развивать трудолюбие, способности к преодолению трудностей, целеустремлённость и 

настойчивость в достижении результата;  

 формировать позитивное отношение к учёбе, труду, социальной деятельности на основе 

нравственных ценностей и моральных норм;  

 формировать мотивацию к труду, потребность к приобретению профессии;  

 обучать способам и приемам поиска информации о профессиональной деятельности, 

профессиональном образовании, вакансиях, и востребованных профессиях на рынке труда, службе 

занятости населения, условиях труда;  

 развивать у обучающихся представление о перспективах профессионального образования 

и будущей профессиональной деятельности, повышении квалификации;  

 информировать обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих профессий, особенностях местного, 

регионального рынков труда;  

 формировать бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, 

окружения; общее знакомство с трудовым законодательством;  

 формировать у подростка первоначальные профессиональные намерения и интересы, 

осознание нравственного значения будущего профессионального выбора;  

 развивать у подростка осознание ценности человеческой жизни, формировать умения 

противостоять в пределах своих возможностей действиям и влияниям, представляющим угрозу 

для жизни, физического и нравственного здоровья, духовной безопасности личности;  

 формировать экологическую культуру, культуру здорового и безопасного образа жизни.  

В области формирования социальной культуры:  

 формировать у обучающегося навыки и привычки получения информации о 

происходящем в ближайшем окружении на полисенсорной основе в целях наиболее полноценной 

ориентировки в пространстве и обществе; 

  формировать способы поведения и средства коммуникации в актуальных для 

обучающегося с нарушением слуха в ситуациях взаимодействия с другими людьми, а также 

навыков переноса усвоенных форм поведения в незнакомые жизненные ситуации;  

 формировать преодоление фрагментарности представлений слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося о жизни в социуме (ближайшем окружении) через обогащение 

его жизненного опыта, расширение социальных контактов, непосредственного участия в 

культурной жизни общества;  



 формировать российской гражданской идентичности, включающей в себя идентичность 

члена семьи, школьного коллектива, территориально-культурной общности, этнического 

сообщества, российской гражданской нации;  

 развивать веру в Россию, чувства личной ответственности за Отечество, заботу о 

процветании своей страны;  

 развивать патриотизм и гражданскую солидарность гуманистические и демократические 

ценностные ориентации;  

 развивать навыки и умения организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими и младшими в решении личностно и социально значимых 

проблем на основе знаний, полученных в образовательной деятельности;  

 формировать у подростков первичные навыки успешной социализации, представления об 

общественных приоритетах и ценностях, ориентированных на эти ценности образцах поведения 

через практику общественных отношений с представителями различных социальных групп;  

 формировать у подростков социальные компетенции, необходимые для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе;  

 укреплять доверие к другим людям, институтам гражданского общества, государству;  

 развивать доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, понимание и 

сопереживание другим людям, приобретение опыта оказания помощи другим людям;  

 формировать осознанное и уважительное отношение к традиционным религиям и 

религиозным организациям России, к вере и религиозным убеждениям других людей, понимание 

значения религиозных идеалов в жизни человека, семьи и общества, роли традиционных религий в 

историческом и культурном развитии России;  

 формировать культуру межэтнического общения, уважения к культурным, религиозным 

традициям, образу жизни представителей народов России.  

В области формирования семейной культуры:  

 формировать отношения к семье как основе российского общества;   

 формировать представление о значении семьи для устойчивого и успешного развития 

человека;  

 укреплять у обучающегося уважительное отношение к родителям, осознанное, заботливое 

отношение к старшим и младшим;  

 развивать нравственные ценности семейной жизни: любовь, заботу о любимом человеке, 

продолжение рода, духовную и эмоциональную близость членов семьи, взаимопомощь и др.;  

 формировать начальный опыт заботы о социально-психологическом благополучии своей 

семьи; уважение традиций своей семьи, культурно-исторических и этнических традиций семей 

своего народа, других народов России;  

 развивать у ребенка с нарушением слуха представления о себе и круге близких людей 

(осознание общности и различий с другими), способности решать соответствующие возрасту 

задачи взаимодействия со взрослыми и сверстниками, выбирать адекватную позицию и форму 

контакта, реальное и/или виртуальное пространство взаимодействия;   

 развивать и обогащать понимание другого человека (мыслей, чувств, намерений другого), 

эмоциональное сопереживание, моральный выбор в жизненных ситуациях и др.).  

Содержание программы воспитания и социализации глухих  обучающихся на уровне 

основного общего образования определяется ценностями, хранимыми в семейных, культурных, 

религиозных, социальных традициях, передаваемых от поколения к поколению:  

 патриотизм (Любовь к России, своей малой родине, служение Отечеству);  

 социальная солидарность (личная  и национальна свобода, доверие к людям, институтам 

государства и гражданского общества; справедливость, милосердие, честь, достоинство);  

 гражданственность (долг перед Отечеством, старшим поколением, семьёй; гражданское 

общество, закон  и правопорядок межэтнический мир, свобода совести и вероисповедания);  

 человечность (гуманизм, толерантность, независимость народов и государств, 

международное сотрудничество);  

 честь;  

 достоинство;  

 семья (уважение к родителям, забота о старших и младших);  любовь; 

 дружба;  

 здоровье (физическое и душевное, психологическое, нравственное, личное, здоровый 

образ жизни);  

 труд и творчество (творчество и созидание, целеустремлённость, трудолюбие);  
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 наука (познание, истина, научная картина мира);  

 религия;  

 искусство и литература (красота, гармония, духовный мир человека, эстетическое 

развитие);  

 природа.  

 

2. Основные направления  деятельности к духовно-нравтвенному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации глухих обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры 

 

Задачи воспитания и социализации обучающихся на уровне основного общего образования 

классифицированы по направлениям, каждое из которых, будучи тесно связанным с другими, 

раскрывает одну из существенных сторон духовно-нравственного развития личности гражданина 

России.  

Каждое из этих направлений основано на определённой системе базовых национальных 

ценностей и должно обеспечивать их усвоение глухими обучающимися. 

Организация духовно-нравственного развития и воспитания обучающихся осуществляется 

по следующим направлениям:  

 Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека.  

 Воспитание социальной ответственности и компетентности.   

 Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания.  

 Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

 Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

 Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры.  

Все направления важны, дополняют друг друга и обеспечивают развитие личности на основе 

отечественных духовных, нравственных и культурных традиций.  

 

3. Принципы и особенности организации содержания воспитания и социализации глухих 

обучающихся 

 

Принцип ориентации на идеал. Идеалы определяют смыслы воспитания, то, ради чего оно 

организуется. Идеалы сохраняются в традициях и служат основными ориентирами человеческой 

жизни, духовно-нравственного и социального развития личности.  

В содержании программы актуализированы определённые идеалы, хранящиеся в истории 

нашей страны, в культурах народов России, в том числе в религиозных культурах, в культурных 

традициях народов мира.                            

Аксиологический принцип. Принцип ориентации на идеал интегрирует 

социальнопедагогическое пространство образовательного учреждения. Аксиологический принцип 

позволяет его дифференцировать, включить в него разные общественные субъекты. В пределах 

системы базовых национальных ценностей общественные субъекты могут оказывать школе 

содействие в формировании у обучающихся той или иной группы ценностей.  

Принцип следования нравственному примеру. Следование примеру — ведущий метод 

воспитания. Пример — это возможная модель выстраивания отношений подростка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого значимым другим. 

Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной деятельности должно быть наполнено 

примерами нравственного поведения. В примерах демонстрируется устремлённость людей к 

вершинам духа, персонифицируются, наполняются конкретным жизненным содержанием идеалы 

и ценности. Особое значение для духовно-нравственного развития обучающегося имеет пример 

учителя.   



Принцип диалогического общения со значимыми другими. В формировании ценностей 

большую роль играет диалогическое общение подростка со сверстниками, родителями, учителем и 

другими значимыми взрослыми. Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает 

возможным его организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно присваивать ту 

ценность, которую он полагает как истинную. Диалог не допускает сведения нравственного 

воспитания к морализаторству и монологической проповеди, но предусматривает его организацию 

средствами равноправного межсубъектного диалога. Выработка личностью собственной системы 

ценностей, поиски смысла жизни невозможны вне диалогического общения подростка со 

значимым другим.  

Принцип идентификации. Идентификация — устойчивое отождествление себя созначимым 

другим, стремление быть похожим на него. В подростковом возрасте идентификация является 

ведущим механизмом развития ценностно-смысловой сферы личности. Духовно-нравственное 

развитие личности подростка поддерживается примерами. В этом случае срабатывает 

идентификационный механизм — происходит проекция собственных возможностей на образ 

значимого другого, что позволяет подростку увидеть свои лучшие качества, пока ещё скрытые в 

нём самом, но уже осуществившиеся в образе другого. Идентификация в сочетании со 

следованием нравственному примеру укрепляет совесть — нравственную рефлексию личности, 

мораль — способность подростка формулировать собственные нравственные обязательства, 

социальную ответственность — готовность личности поступать в соответствии с моралью и 

требовать этого от других.  

Принцип полисубъектности воспитания и социализации. В современных условиях процесс 

развития, воспитания и социализации личности имеет полисубъектный, 

многомернодеятельностный характер. Подросток включён в различные виды социальной, 

информационной, коммуникативной активности, в содержании которых присутствуют разные, 

нередко противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Эффективная организация 

воспитания и социализации современных подростков возможна при условии согласования 

(прежде всего, на основе общих духовных и общественных идеалов, ценностей) 

социальнопедагогической деятельности различных общественных субъектов: школы, семьи, 

учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, традиционных религиозных и 

общественных организаций и др. При этом деятельность образовательного учреждения, 

педагогического коллектива школы в организации социально-педагогического партнёрства 

должна быть ведущей, определяющей ценности, содержание, формы и методы воспитания и 

социализации обучающихся в учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности. Социально-педагогическое взаимодействие школы и других общественных 

субъектов осуществляется в рамках Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Принцип совместного решения личностно и общественно значимых проблем. Личностные 

и общественные проблемы являются основными стимулами развития человека. Их решение 

требует не только внешней активности, но и существенной перестройки внутреннего душевного, 

духовного мира личности, изменения отношений (а отношения и есть ценности) личности к 

явлениям жизни. Воспитание — это оказываемая значимым другим педагогическая поддержка 

процесса развития личности воспитанника в ходе совместного решения стоящих перед ним 

личностно и общественно значимых проблем.  

Принцип системно-деятельностной организации воспитания. Интеграция содержания 

различных видов деятельности обучающихся в рамках программы их духовно-нравственного 

развития и воспитания осуществляется на основе базовых национальных ценностей.   

Для решения воспитательных задач учащиеся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся вместе с педагогами, родителями, иными субъектами культурной, гражданской 

жизни обращаются к содержанию:  

 общеобразовательных дисциплин;  

  произведений искусства;  

  периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих современную 

жизнь;  

 духовной культуры и фольклора народов России;  

 истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей семьи;  

 жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

 общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках педагогически 

организованных социальных и культурных практик;  
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 других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать изоляцию подростковых 

сообществ от мира старших и младших и обеспечивать их полноценную и своевременную 

социализацию. В социальном плане подростковый возраст представляет собой переход от 

зависимого детства к самостоятельной и ответственной взрослости. Школе как социальному 

субъекту — носителю педагогической культуры принадлежит ведущая роль в осуществлении 

воспитания и успешной социализации подростка.  

 

4. Содержание, виды деятельности и формы занятий  с  глухими обучающимися. 

Каждое направление основано на определенной системе базовых национальных ценностей.  

Реализация программного содержания воспитания и социализации обучающихся с нарушением 

слуха, происходит как на внеклассных воспитательных занятиях, так и через внеклассные дела, 

конкурсы, праздники и другие формы воспитательной деятельности.  

4.1.Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека. 

Ценности: любовь к России, своему народу, своему краю, гражданское общество, 

поликультурный мир, свобода личная и национальная, доверие к людям, институтам государства и 

гражданского общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и уважение 

культур и народов.  

Содержание: 

 общее представление о политическом устройстве российского государства, его 

институтах, их роли в жизни общества, важнейших законах государства, о ключевых ценностях 

современного общества России;  

 представления о символах государства — Флаге, Гербе России, о флаге и гербе 

Республики Башкортостан, их историческом происхождении и социально – культурном значении;  

  системные представления об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном 

управлении;  

  понимание и одобрение правил поведения в обществе, уважение органов и лиц, 

охраняющих общественный порядок;  

  осознание конституционного долга и обязанностей гражданина своей Родины;   

системные представления о народах России, об их общей исторической судьбе, о единстве 

народов нашей страны, знание национальных героев и важнейших событий отечественной 

истории; 

  негативное отношение к нарушениям порядка в классе, школе, общественных местах, к 

невыполнению человеком своих общественных обязанностей, к антиобщественным действиям, 

поступкам.  

Другие формы воспитательной деятельности:   

 Проведение месячника оборонно–массовой и спортивной работы.  

 Проведение общешкольного праздника День Победы, участие в ежегодной эстафете, 

посвященной Дню Победы.  

 Проведение школьного межпредметного мероприятия.  

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и краеведческой направленности.  

 Выставки книг, рисунков, плакатов, фотографий патриотической направленности.  

 Экскурсии, путешествия по памятным местам, заочные путешествия.  

 Организация проектной деятельности.  

 

4.2.Воспитание социальной ответственности и компетентности 

Ценности: правовое государство, демократическое государство, социальное государство; 

закон и правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, служение 

Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны. Содержание:    



 осознанное принятие роли гражданина, знание гражданских прав и обязанностей, 

приобретение первоначального опыта ответственного гражданского поведения;  

 усвоение позитивного социального опыта, образцов поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

 освоение норм и правил общественного поведения, психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся  успешно действовать в современном обществе;  

 приобретение опыта взаимодействия, совместной деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и младшими, взрослыми, с реальным социальным окружением в 

процессе решения личностных и общественно значимых проблем;  

 осознанное принятие основных социальных ролей, соответствующих подростковому 

возрасту:  

 социальные роли в семье: сына (дочери), брата (сестры), помощника, ответственного 

хозяина (хозяйки), наследника (наследницы);  

 социальные роли в классе: лидер — ведомый, партнёр, инициатор, референтный в 

определённых вопросах, руководитель, организатор, помощник, собеседник, слушатель;  

 социальные роли в обществе: гендерная, член определённой социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир,  

зритель, спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

 формирование собственного конструктивного стиля общественного поведения.  

 

Реализация содержания направления через другие формы воспитательной деятельности:      

 организация участия обучающихся в организации, осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участие в принятии решений руководящих органов образовательного 

учреждения; решают вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, 

дисциплины, дежурства и работы в школе; контролируют выполнение обучающимися основных 

прав и обязанностей; защищают права обучающихся на всех уровнях управления школой и т. д.  

 реализации социальных проектов — проведение практических разовых мероприятий или 

организации систематических программ, решающих конкретную социальную проблему школы, 

города (акция «Чистый город», «Подари игрушку» и др.)  

 Проведение общешкольного Дня самоуправления;  

 Участие в муниципальных, областных и всероссийских конкурсах правовой, 

патриотической и правовой направленности.  

 Выставки книг, рисунков, плакатов, фотографий правовой и социальной направленности.  

 Экскурсии, заочные путешествия.  

 Организация проектной деятельности.  

 

4.3.Воспитание нравственных чувств и этического сознания. 

Ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; милосердие; честь; 

достоинство; уважение родителей; уважение достоинства другого человека, равноправие, 

ответственность, любовь и верность; забота о старших и младших; свобода совести и 

вероисповедания; толерантность, представление о светской этике, вере, духовности, религиозной 

жизни человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности.   

Содержание: 

 сознательное принятие базовых национальных российских ценностей;  

 любовь к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 

российского народа; 

 понимание смысла гуманных отношений; понимание высокой ценности человеческой 

жизни; стремление строить свои отношения с людьми и поступать по законам совести, добра и 

справедливости;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

 понимание значения нравственно-волевого усилия в выполнении учебных, 

учебнотрудовых и общественных обязанностей; стремление преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  
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 умение осуществлять нравственный выбор намерений, действий и поступков; готовность 

к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; стремление 

вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развития, 

продолжения рода;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, проявлениям эгоизма и 

иждивенчества, равнодушия, лицемерия, грубости, оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

 стремление избегать плохих поступков, не капризничать, не быть упрямым; умение 

признаться в плохом поступке и проанализировать его;  

 представления о возможном негативном влиянии на морально-психологическое 

состояние человека компьютерных игр, кинофильмов, телевизионных передач, рекламы;  

 отрицательное отношение к аморальным поступкам, грубости, оскорбительным словам и 

действиям, в том числе в содержании художественных фильмов и телевизионных передач.  

 

Реализация содержания направления через другие формы воспитательной деятельности:    

 Проведение общешкольных праздников: День матери, Международный женский день и 

др.  

 Акции «Мы в ответе за тех, кого приручили» и др.  

 Организация проектной деятельности.  

 Выставки, конкурсы, соревнования.  

 Просмотр и обсуждение кинофильмов, презентаций.  

 Участие в ежегодной Всероссийской Неделе Добра.  

 

4.4. Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни. 

Ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая безопасность; экологическая 

грамотность; физическое, физиологическое, репродуктивное, психическое, социально-

психологическое, духовное здоровье; экологическая культура; экологически целесообразный 

здоровый и безопасный образ жизни; ресурс сбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического качества окружающей 

среды; устойчивое развитие обществав гармонии с природой.   

Содержание:  

 присвоение эколого-культурных ценностей и ценностей здоровья своего народа, народов 

России как одно из направлений общероссийской гражданской идентичности;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 понимание взаимной связи здоровья, экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека;  

 осознание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), физиологического (работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического (умственная работоспособность, эмоциональное благополучие), 

социально-психологического (способность справиться со стрессом, качество отношений с 

окружающими людьми); репродуктивного (забота о своём здоровье как будущего родителя); 

духовного (иерархия ценностей); их зависимости от экологической культуры, культуры здорового 

и безопасного образа жизни человека;  

 интерес к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

 представления о факторах окружающей природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их компенсации, избегания, преодоления;  



 способность прогнозировать последствия деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов риска на здоровье человека;  

 опыт самооценки личного вклада в ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, экологическую безопасность; 

 осознание социальной значимости идей устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого развития;  

 знание основ законодательства в области защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его требований;  

 овладение способами социального взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 

здоровьесберегающего просвещения населения;  

 профессиональная ориентация с учётом представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, устойчивого развития общества;  

 развитие экологической грамотности родителей, населения, привлечение их к 

организации общественно значимой экологически ориентированной деятельности;  

 устойчивая мотивация к выполнению правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и творчеству для успешной социализации;  

 опыт участия в физкультурно-оздоровительных, санитарно-гигиенических мероприятиях, 

экологическом туризме;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ);  

 отрицательное отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ.  

 

Реализация  через другие формы воспитательной деятельности:    

 выставки, конкурсы, соревнования;  

 просмотр и обсуждение кинофильмов, презентаций по данному направлению;  

 участие в экологических акциях разного уровня;  

 организация проектной деятельности;  

 экскурсии на природные объекты;  

 экологические уроки;  

 внеклассные мероприятия социального педагога по профилактике ПАВ;  

 участие в спортивных мероприятиях разного уровня;  

 

4.5.Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду 

и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии.  

 

Ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина мира, 

нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное развитие личности; уважение к 

труду и людям труда; нравственный смысл труда, творчество и созидание; целеустремленность и 

настойчивость, бережливость, выбор профессии.   

Содержание: 

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

 осознание нравственных основ образования;  

 осознание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ; знание и уважение трудовых традиций 

своей семьи, трудовых подвигов старших поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

 сформированность позитивного отношения к учебной и учебно-трудовой деятельности, 

общественно полезным делам, умение осознанно проявлять инициативу и дисциплинированность, 

выполнять работы по графику и в срок, следовать разработанному плану, отвечать за качество и 

осознавать возможные риски;  
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 готовность к выбору профиля обучения на следующей ступени образования или 

профессиональному выбору в случае перехода в систему профессионального образования (умение 

ориентироваться на рынке труда, в мире профессий, в системе профессионального образования, 

соотносить свои интересы, возможности и  психофизические особенности с профессиональной 

перспективой, получать дополнительные знания и умения, необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

 бережное отношение к результатам своего труда, труда других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным вещам; поддержание чистоты и порядка в классе и школе; 

готовность содействовать в благоустройстве школы и её ближайшего окружения;  

 общее знакомство с трудовым законодательством;  

 нетерпимое отношение к лени, безответственности и пассивности в образовании и труде.  

Реализация  через другие формы воспитательной деятельности:    

 организация индивидуальной работы с обучающимися 9-10-х классов по 

индивидуальным маршрутам профессионального сопровождения; 

 трудовые десанты по благоустройству школы и пришкольной территории;  

  участие в различных видах общественно – полезной деятельности; 

 встречи с людьми разных профессий;  

 экскурсии в учебные заведения и предприятия;  

 участие  в конкурсах и олимпиадах профориентационной направленности;  

 организация внеурочной занятости согласно интересам и способностям обучающихся.  

 

4.6.Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ 

эстетической культуры (эстетическое воспитание). 

Ценности: красота, гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в 

творчестве и искусстве, эстетическое развитие личности.  

Содержание: 

 ценностное отношение к прекрасному, восприятие искусства как особой формы 

познания и преобразования мира;  

 эстетическое восприятие предметов и явлений действительности, развитие способности 

видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве людей, общественной 

жизни;  

 представление об искусстве народов России.  

 

Реализация  через другие формы воспитательной деятельности:    

 организация общешкольных праздников и оформление школы к ним;  

 организация посещения кружков художественно - эстетического цикла;  

 посещение художественных музеев, выставок;  

 творческие конкурсы, выставки разного уровня;  

 обсуждение прочитанных художественных произведений на занятиях по внеклассному 

чтению;  

 экскурсии к памятникам зодчества и на объекты современной архитектуры, 

ландшафтного дизайна;  

 работа над проектами по данному направлению;  

 

5. Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся 

Профессиональная ориентация направлена на оказание помощи обучающимся    ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся в выборе профессии и планировании успешной карьеры 

по следующим направлениям:  

 профессиональное информирование (предоставление учащемуся, воспитаннику сведений 

о специфике различных профессий, о потребностях рынка труда города, региона, динамике его 

развития, возможностях профессиональной самореализации в современных социально-

экономических условиях);  



 профессиональное консультирование (активизация профессионального самоопределения 

обучающегося на основе согласования его профессиональных намерений и актуальных 

потребностей рынка труда в рабочих кадрах и специалистах);  

 психологическая поддержка (совокупность мер по оценке и формированию пригодности 

человека к труду на этапах профессионального пути, обеспечению благополучия, эффективности 

и безопасности жизни и деятельности индивида, его здоровья и преодоление социальных, 

трудовых, личностных и других конфликтов и расстройств.  

Психологическая поддержка предусматривает оценку психологического состояния 

обучающегося с целью оптимизации условий консультирования, повышения уровня адаптации 

индивида к современным рыночным условиям, активизации реализации собственной 

профессиональной карьеры).  

Ведущими являются следующие формы организации профессиональной ориентации: 

индивидуальные беседы, консультации, групповые: беседы, лекции, проведение тематических 

предметных недель, олимпиад, творческих конкурсов, групповой диагностики интеллектуальных 

и личностных особенностей, диспутов, встреч со специалистами различного рода профессий, 

экскурсий на ведущие предприятия города, встречи со специалистами учебных заведений, участие 

в Днях открытых дверей профессиональных учебных заведений, городских Ярмарках профессий.  

 

6. Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках совместной 

деятельности с предприятиями, общественными организациями, с организациями 

дополнительного образования 

Организация социальной деятельности глухих обучающихся с нарушением слуха исходит 

из того, что социальные ожидания подростков связаны с успешностью, признанием со стороны 

семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в реализации собственных 

замыслов.   

Целенаправленная социальная деятельность обучающихся должна быть обеспечена 

сформированной социальной средой школы и укладом школьной жизни. Организация 

социального воспитания глухих обучающихся осуществляется в последовательности следующих 

этапов:  

1.Организационно-административный этап (ведущий субъект - администрация школы) 

включает: 

 создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный опыт 

обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные образцы поведения;  

 формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание системы 

общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе гражданско-

патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, приоритетов развития общества и 

государства;  

 развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и организациями 

для расширения поля социального взаимодействия обучающихся:  

 

№ Учреждение Формы взаимодействия 

1 Детско-эколого-биологический центр  Участие в конкурсах  

2 Музеи города Уфы Экскурсии 

3 Учреждения профобразования Профориентационные 

экскурсии 

4 Региональное отделение ВОГ Совместное сотрудничество 

 адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся средствами 

целенаправленной деятельности по программе социализации;  

 координацию деятельности агентов социализации обучающихся - сверстников, учителей, 

родителей, сотрудников школы, представителей общественных и иных организаций для решения 

задач социализации;  

 создание условий для организованной деятельности школьных социальных групп;  

 создание возможности для влияния обучающихся.воспитанников на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

 поддержание субъектного характера социализации обучающегося, развития его 

самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

2. Организационно-педагогический этап (ведущий субъект - педагогический коллектив 

школы) включает: 
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 обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса социализации 

обучающихся;  

 обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной деятельности, 

создающей условия для личностного роста обучающихся, продуктивного изменения поведения;  

 создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для социальной 

деятельности личности с использованием знаний возрастной физиологии и социологии, 

социальной и педагогической психологии;  

 создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе обучения и 

воспитания;  

 обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях адаптации к 

новым социальным условиям, интеграции в новые виды социальных отношений, 

самоактуализации социальной деятельности;  

 определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей для оценивания 

эффективности их вхождения в систему общественных отношений;  

 использование социальной деятельности как ведущего фактора формирования личности 

обучающегося;  

 использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной ориентации 

личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

 стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности обучающихся с 

опорой на мотив деятельности (желание, осознание необходимости, интерес и др.).  

3. Этап социализации обучающихся включает: 

 формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения в процессе 

учебной, внеурочной, общественно значимой деятельности обучающихся;  

 усвоение социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих возрасту 

обучающихся в части освоения норм и правил общественного поведения;  

 формирование у обучающихся собственного конструктивного стиля общественного 

поведения в ходе педагогически организованного взаимодействия с социальным окружением;  

 достижение уровня физического, социального и духовного развития, адекватного своему 

возрасту;  

 умение решать социально-культурные задачи (познавательные, моральнонравственные, 

ценностно-смысловые), специфичные для возраста обучающегося;  

 поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах своей 

жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения (хобби);  

 активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных сфер жизни 

окружающего социума;  

 регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений с различными 

людьми в системе общественных отношений;  

 осознание мотивов своей социальной деятельности;  

 развитие способности к добровольному выполнению обязательств как личных, так и 

основанных на требованиях коллектива, формирование моральных чувств, необходимых 

привычек поведения, волевых качеств;  

 владение формами и методами самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение, эмоционально-мысленный перенос в положение другого 

человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на уровне основного общего 

образования — дать учащемуся с нарушением слуха представление об общественных ценностях и 

ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику общественных отношений с 

различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами.  

 

7. Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе обучения, создания 

дополнительных пространств самореализации обучающихся. ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм участия специалистов и 



социальных партнёров по направлениям социального воспитания, методического обеспечения 

социальной деятельности и формирования социальной среды школы. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся в 

ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами общественной и 

трудовой деятельности.  

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные 

характером и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные 

герои. Игроки могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных 

персонажей, определяя направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой 

моделирование группой обучающихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, 

имеющей место в историческом прошлом, настоящем или будущем.  

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.) могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся в ходе познавательной 

деятельности.  
Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в рамках системно-

деятельностного подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с педагогами. Социальный эффект такого сотрудничества 

рассматривается как последовательное движение обучающегося от освоения новых 

коммуникативных навыков до освоения новых социальных ролей. Методы педагогической 

поддержки социальной деятельности в рамках познавательной деятельности направлены на 

поддержку различных форм сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая поддержка социализации глухих обучающихся средствами 

общественной деятельности. 

Социальные инициативы в сфере общественного самоуправления позволяют формировать 

у глухих обучающихся социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать 

сферу общественных отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с 

развитием гражданского сознания человека, патриотических чувств и понимания своего 

общественного долга. Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных процессов.  

Спектр социальных функций обучающихся в рамках системы школьного самоуправления 

очень широк.  

В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность:  

 участвовать в принятии решений Совета учреждения;  

 решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 

дежурства и работы в школе;  

 контролировать выполнение обучающимися основных прав и обязанностей;  

 защищать права обучающихся на всех уровнях управления школой. 

Деятельность органов ученического самоуправления в  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся создаёт условия для реализации обучающимися собственных социальных 

инициатив, а также:  

 придания общественного характера системе управления образовательным процессом;  

 создания общешкольного уклада, комфортного для учеников и педагогов, 

способствующего активной общественной жизни школы.  

Важным условием педагогической поддержки социализации обучающихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики. Организация и 

проведение таких практик осуществляются педагогами совместно с родителями обучающихся, 

квалифицированными представителями общественных и традиционных религиозных 

организаций, учреждений культуры.  

Педагогическая поддержка социализации обучающихся средствами трудовой 

деятельности.  

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у обучающихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей, но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознанную потребность. По мере социокультурного 
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развития обучающихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста.  

При этом сам характер труда обучающегося должен отражать тенденции индивидуализации 

форм трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную 

значимость труда и востребованность его результатов. Уникальность, авторский характер, 

деятельность для других должны стать основными признаками различных форм трудовой 

деятельности как формы социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, 

элементы волонтёрства и доброхотничества позволяют соблюсти баланс между конкурентно 

ориентированной моделью социализации будущего выпускника и его социальными императивами 

гражданина. 

Социализация обучающихся средствами трудовой деятельности направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности обучающихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, ручной труд, занятия в учебных мастерских, 

общественно полезная работа, профессионально ориентированная производственная деятельность 

и др.) может предусматривать привлечение для проведения отдельных мероприятий 

представителей различных профессий, прежде всего из числа родителей обучающихся.  

 

8. Модели организация работы по формированию экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, устойчивых 

представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, оказывающих позитивное и 

негативное влияние на здоровье; формирование личных убеждений, качеств и привычек, 

способствующих снижению риска здоровью в повседневной жизни, включает несколько 

направлений:  

1. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 способность составлять рациональный режим дня и отдыха;   

 следовать рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности;  

 выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

 умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и отдых в период 

подготовки к экзаменам;   

 знание и умение эффективного использования индивидуальных особенностей 

работоспособности;  

 знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  

2. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о необходимой и достаточной двигательной активности, элементах и 

правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту физических нагрузок и их видов; 

 представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и использования 

биостимуляторов;  

 потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях физической культурой;  

 умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной активности, 

включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные занятия спортом.  

3. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся:  

 навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, утомления, 

переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, состояние кожных покровов) с 

учётом собственных индивидуальных особенностей;  

 навыки работы в условиях стрессовых ситуаций;  

 владение элементами саморегуляции для снятия эмоционального и физического 

напряжения;  

 навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых ситуациях;  



 представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, факторах, их 

вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

 навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной жизни;  

 навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В результате 

реализации данного направления учащиеся должны иметь чёткие представления о возможностях 

управления своим физическим и психологическим состоянием без использования 

медикаментозных и тонизирующих средств.   

4. Комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у обучающихся: 

 представление о рациональном питании как важной составляющей части здорового 

образа жизни;   

 знания о правилах питания, направленных на сохранение и укрепление здоровья; 

готовность соблюдать правила рационального питания;  

 знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что навыки этикета 

являются неотъемлемой частью общей культуры личности;   

 представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и историей 

народа; 

 интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, расширение знаний 

об истории и традициях своего народа; чувство уважения к культуре своего народа, культуре и 

традициям других народов.  

В результате реализации данного направления учащиеся должны быть способны 

самостоятельно оценивать и контролировать свой рацион питания с точки зрения его адекватности 

и соответствия образу жизни (учебной и внеучебной нагрузке).  

5. Комплекс мероприятий, позволяющих провести профилактику разного рода зависимостей:  

 развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и необходимости 

бережного отношения к нему;   

 расширение знаний обучающихся о правилах здорового образа жизни, воспитание 

готовности соблюдать эти правила;  

 формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции своего поведения, 

эмоционального состояния;   

 формирование умений оценивать ситуацию и противостоять негативному давлению со 

стороны окружающих;  

 формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном для здоровья, о 

неизбежных негативных последствиях наркотизации для творческих, интеллектуальных 

способностей человека, возможности самореализации, достижения социального успеха;  

 включение подростков в социально значимую деятельность, позволяющую им 

реализовать потребность в признании окружающих, проявить свои лучшие качества и 

способности;  

 ознакомление подростков с разнообразными формами проведения досуга; формирование 

умений рационально проводить свободное время (время отдыха) на основе анализа своего режима;  

 развитие способности контролировать время, проведённое за компьютером.  

6. Комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами позитивного коммуникативного 

общения:  

 развитие коммуникативных навыков подростков, умений эффективно взаимодействовать 

со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в разных ситуациях;  

 развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

 формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, поведение), а также 

поступки и поведение других людей.  

 

9. Описание деятельности  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся 

 

Системная работа на уровне основного общего образования по формированию 

экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть представлена в виде 

пяти взаимосвязанных блоков: по созданию экологически безопасной, здоровьесберегающей 

инфраструктуры, рациональной организации учебной и внеучебной деятельности обучающихся, 

эффективной организации физкультурно-оздоровительной работы, реализации образовательной 

программы и просветительской работы с родителями (законными представителями) - и должна 

способствовать формированию у обучающихся экологической культуры,  ценностного отношения 
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к жизни во всех её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести здоровый и 

безопасный образ жизни.  

Формирование экологической культуры, 

здорового и безопасного образа жизни

 
10. Cистема поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции  обучающихся. 

Меры поощрения необходимы для создания в образовательном 

учреждении благоприятный микроклимата, атмосферу успеха.  

Поощрения стимулируют усилия обучающихся в их деятельности и содействуют 

укреплению демократических начал.  Применение мер поощрения, установленных в  ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся основано на следующих принципах:   

 единства требований и равенства условий применения поощрений для всех обучающихся 

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся; 

 гласности;   

 поощрения исключительно за личные заслуги и достижения;   

 стимулирования эффективности и качества деятельности;  взаимосвязи системы 

морального поощрения.   

Учащиеся  поощряются за:  

 успехи в учебе, спорте, труде, общественной жизни;   

 победу в олимпиадах, спорте, учебных и воспитательных конкурсах, спортивных 

соревнованиях;   

 большую общественную работу;   

 постоянное добровольное участие в общественно полезном труде.   

В  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся применяются следующие виды 

поощрений:   

 объявление благодарности   

 Награждение «Почетной грамотой»  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся  

 Направление благодарственного письма родителям  

 Размещение информации о достижениях обучающихся на сайте  ГБОУ Уфимская КШИ 

для глухих обучающихся  

 Награждение муниципальными, областными и городскими почетными грамотами.  

В  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся существует банк данных 

индивидуальных и коллективных побед обучающихся, призёры и участники конкурсов, 

соревнований, фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. Достижения 

обучающихся в области  творчества и спорта отражены на сайте  ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся, а также на информационных стендах. Одним из наиболее адекватных 

инструментов для оценки динамики социальной успешности служит портфель достижений 

обучающегося (Портфолио), который ведется с начального общего образования.  

Учащиеся на уровне основного общего образования по желанию оформляют свое 

Портфолио в электронном виде на сайте школы – интерната в блоге или страничке своего класса.    

 



11. Критерии, показатели эффективности деятельности  ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся, осуществляющего деятельность в части духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, направленных на 

комплексную оценку результатов эффективности реализации Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации  

Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  

 Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

 Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности реализации Программы 

воспитания и социализации обучающихся:  

 принцип системности предполагает изучение планируемых результатов развития 

обучающихся в качестве составных (системных) элементов общего процесса воспитания и 

социализации обучающихся;  

 принцип личностно-социально-деятельностного подхода ориентирует исследование 

эффективности деятельности образовательного учреждения на изучение процесса воспитания и 

социализации обучающихся в единстве основных социальных факторов их развития — 

социальной среды, воспитания, деятельности личности, её внутренней активности;  

 принцип объективности предполагает формализованность оценки (независимость 

исследования и интерпретации данных) и предусматривает необходимость принимать все меры 

для исключения пристрастий, личных взглядов, предубеждений, корпоративной солидарности и 

недостаточной профессиональной компетентности специалистов в процессе исследования;  

 принцип детерминизма (причинной обусловленности) указывает на обусловленность, 

взаимодействие и влияние различных социальных, педагогических и психологических факторов 

на воспитание и социализацию обучающихся;  

 принцип признания безусловного уважения прав - предполагает отказ от прямых 

негативных оценок и личностных характеристик обучающихся.  

Образовательное учреждение должно соблюдать моральные и правовые нормы 

исследования, создавать условия для проведения мониторинга эффективности реализации 

образовательным учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся.  

 

12. Методика и инструментарий мониторинга духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся Методологический инструментарий мониторинга 

воспитания и социализации обучающихся предусматривает использование следующих методов: 

Тестирование (метод тестов) - исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.   

Опрос - получение информации, заключённой в словесных сообщениях обучающихся .  

Для оценки эффективности деятельности  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

по воспитанию и социализации обучающихся используются следующие виды опроса:  

анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения информации 

на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы анкеты;   

интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведение разговора 

между исследователем и обучающимися по заранее разработанному плану, составленному в 

соответствии с задачами исследования процесса воспитания и социализации обучающихся.  

В ходе интервью исследователь не высказывает своего мнения и открыто не демонстрирует 

своей личной оценки ответов обучающихся или задаваемых вопросов, что создаёт благоприятную 

атмосферу общения и условия для получения более достоверных результатов;   

беседа - специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений об 

особенностях воспитания и социализации обучающихся.  
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Психолого-педагогическое наблюдение - описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся.   

В рамках мониторинга предусматривается использование следующих видов наблюдения:   

включённое наблюдение - наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;   

узкоспециальное наблюдение - направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и социализации обучающихся.  

Используемые в  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся диагностики:  

 диагностика уровня воспитанности школьника (методика Н.П. Капустиной);  

Критериями эффективности реализации программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся:  

 Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

 Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и нравственной 

атмосферы в образовательном учреждении.  

 Динамика детско-родительских отношений и степени включённости родителей 

(законных представителей) в образовательную и воспитательную деятельность.  

Необходимо указать критерии, по которым изучается динамика воспитания и социализации 

обучающихся.   

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного развития 

обучающихся) - увеличение значений выделенных показателей воспитания и социализации 

обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие характеристик 

положительной динамики и возможное увеличение отрицательных значений показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования (диагностический);   

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-нравственного развития, 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном и контрольном этапах 

исследования.  

При условии соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у 

подростков, в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях общепринятым 

моральным нормам устойчивость исследуемых показателей может являться одной из 

характеристик положительной динамики процесса воспитания и социализации обучающихся.  

13. Планируемые результаты духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся 

По каждому из направлений воспитания и социализации обучающихся на уровне основного 

общего образования должны быть предусмотрены и обучающимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  

 ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-

историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 

языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению;  

 знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов 

государства, субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, 

основных прав и обязанностей граждан России;  

 системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 

единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации;  

 представление об институтах гражданского общества, их истории и современном 

состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; 

первоначальный опыт участия в гражданской жизни;  



 понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 

гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины;  

 уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

 знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

 знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  

 позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

 умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 

социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 

норм;  

 первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

 сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 

классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах;  

 знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, 

целях и характере деятельности;  

 умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 

позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  

 умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 

родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах;  

 умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 

прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 

семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении;  

 ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 

знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

 ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к героическому 

прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции 

многонационального российского народа;  

 чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации;  

 умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью 

своей семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 

установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 

взаимной поддержке;  

 уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 

уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим;  

 знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

 понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 

традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 

общие представления о религиозной картине мира;  

 понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении;  

 готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание необходимости 

самодисциплины;  

 готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания;  

 потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 

общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 

оценивать себя;  

 умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 

отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 

благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  

 понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 

осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 

продолжения рода;  
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 понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально-

психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 

нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие;  

 понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое состояние 

человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение противодействовать 

разрушительному влиянию информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни:  

 ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 

своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников;  

 осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 

жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 

роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности;  

 начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 

создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

 умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 

деятельности;  

 знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 

физиологического, психологического, психического, социальнопсихологического, духовного, 

репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними факторами;  

 знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 

здорового образа жизни;  

 знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии и 

здоровья;  

 знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 

народов России;  

 знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений;  

 умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества 

окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при 

организации собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно 

использовать знания о позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  

 умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия 

этих изменений для природы и здоровья человека;  

 умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений 

в экосистемах;  

 умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 

социоприродное окружение;  

 знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 

человека;  

 формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

 знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека;  

 резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие 

ПАВ;  

 отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 

расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 

оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях;  

 умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья;  

 понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 

образования, труда и творчества, всестороннего развития личности;  



 знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

 умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 

оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в целях укрепления физического, 

духовного и социально-психологического здоровья;  

 проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным 

играм;  

 формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и 

заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

 овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 

местных экологических проблем и здоровьем людей;  

 опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных 

проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения.  

Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к образованию, труду и 

жизни, подготовка к сознательному выбору профессии:  

 понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

 понимание нравственных основ образования;  

 начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

 умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно-

исследовательских задач;  

 самоопределение в области своих познавательных интересов;  

 умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 

информацией из разных источников;  

 начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 

учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-

исследовательских группах;  

 понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всей 

жизни;  

 осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в 

создании материальных, социальных и культурных благ;  

 знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 

поколений;  

 умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 

информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 

коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-трудовых 

проектов;  

 начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

 навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 

взрослыми;  

 знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-психологическим 

качествам, знаниям и умениям человека;  

 сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов;  

 общие представления о трудовом законодательстве. Воспитание ценностного отношения 

к прекрасному, формирование основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  

 ценностное отношение к прекрасному;  

 понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

 способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 

людей, общественной жизни;  

 опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и 

социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому себе;  

 представление об искусстве народов России;  

 опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных традиций, 

фольклора народов России;  

 интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, художественной 

самодеятельности;  
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 опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать 

себя в доступных видах творчества;  

стетических ценностей в пространстве школы и семьи. 

 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ  

 Программа коррекционной работы (далее - ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования (далее - АООП ООО) глухих обучающихся.  

При проектировании ПКР учитывается, что при переходе на уровень основного общего 

образования психолого – медико - педагогическая комиссия (далее  - ПМПК) рекомендует АООП 

ООО (вариант 1.2) глухим обучающимся, достигшим личностных, метапредметных и предметных 

результатов АООП НОО (вариант 1.2), с учетом их особых образовательных потребностей. 

АООП ООО (вариант 1.2) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной 

и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности глухих обучающихся и определяющих логику построения 

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

ориентированного и индивидуально – дифференцированного подходов.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования, учитывает региональную специфику и возможности образовательной 

организации. 

Программа коррекционной работы разрабатывается на период получения основного общего 

образования и включает целевой, содержательный и организационный разделы:  

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

планируемые результаты; 

 в содержательном разделе представлены направления коррекционно – развивающей работы и 

содержание работы по каждому направлению; 

 организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки глухих обучающихся.  

Целевой раздел.  

Цель Программы коррекционной работы13 - определение комплексной системы 

педагогической, психолого - педагогической и социально - педагогической помощи глухим 

обучающимся для успешного освоения адаптированной основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

учете фактического уровня общего и слухоречевого развития, достигнутых результатов 

начального общего образования, активизации ресурсов социально-психологической адаптации 

личности обучающегося.  

Задачи Программы коррекционной работы14:  

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся в ходе комплексного психолого – педагогического обследования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования на основе адаптированной основной образовательной программы в соответствии с 

особыми образовательными потребностями и индивидуальными особенностями обучающихся (с 

учетом рекомендаций ПМПК, ИПР, психолого – педагогического консилиума образовательной 

организации); 

 разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно –развивающей работы 

каждого обучающегося с учетом рекомендаций ПМПК и ИПР, а также психолого – 

                                                           
13 Цель определяет (указывает) результат работы, ее не рекомендуется подменять направлениями работы или 

процессом ее реализации.  

 
14 Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений коррекционной работы 

(диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, информационно-просветительское и др.). 



педагогического консилиума образовательной организации по результатам комплексного 

психолого – педагогического обследования; 

 разработка и проведение специальных коррекционно – развивающих занятий в 

соответствии с Индивидуальным планом коррекционно –развивающей работы каждого 

обучающегося, реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся, их жизненных 

компетенций, расширения социальной практики, в том числе, при взаимодействии со слышащими 

людьми, включая, в том числе, взрослых и сверстников;  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого – 

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

восприятия и воспроизведения) и письменной;  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого – 

педагогической помощи в развитии учебно - познавательной деятельности обучащихся в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

 своевременное выявление трудностей обучающихся в достижении планируемых 

результатов образования и оказание им специализированной индивидуально ориентированной 

психолого – педагогической помощи;  

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности; создание условий, способствующих наиболее полноценному 

их развитию.  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого – 

педагогической помощи обучающимся в профессиональной ориентации и социальной адаптации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого - медико - педагогического сопровождения обучающихся;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися, их родителями (законными представителями), а также со специалистами разного 

профиля, работниками общественных организаций, участвующими в процессе образования и 

социальной адаптации обучающихся.  

 Принципы проектирования и реализации Программы коррекционно – 

развивающей работы включают: 

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

коррекции нарушений развития у глухих обучающихся;  

• создание в образовательной организации условий, учитывающих особые образовательные 

потребности глухих обучающихся; 

• соблюдение интересов обучающихся с нарушениями слуха в качественном образовании с 

учетом их особых образовательных потребностей; 

• реализация Программы коррекционно -развивающей работы в ходе всего образовательно - 

коррекционного процесса в учебной и внеурочной деятельности, в том числе, при включении 

во внеурочную деятельность специальных коррекционно – развивающих занятий в 

соответствии с Индивидуальным планом коррекционно -развивающей работы каждого 

обучающегося;  

• комплексное сопровождение каждого обучающегося при систематическом взаимодействии 

всех участников образовательных отношений;  

• создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся;  

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

качественному освоению образовательной программы;  

• обеспечение овладения глухими обучающимися словесной речью (устной и письменной) при 

максимальном обогащении речевой практики в условиях специально педагогически созданной 

слухоречевой среды (при постоянном пользовании обучающимися звукоусиливающей 

аппаратурой - индивидуальными слуховыми аппаратами и аппаратурой коллективного 

пользования, с учетом медицинских и сурдопедагогических рекомендаций); при 

необходимости, применение в образовательно - коррекционном процессе в качестве 

вспомогательных средств дактилологии и жестовой речи;  

• активизация развития учебно - познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся 
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при решении учебных и жизненных задач; расширение их познавательных интересов;  

• обеспечение социальной адаптации обучающихся на основе овладения ими социокультурными 

нормами и правилами; 

• развитие жизненных компетенций при активизации межличностного взаимодействия 

обучающихся с детьми разного возраста, включая сверстников, и взрослыми, в том числе, с 

лицами с нарушениями слуха и слышащими людьми, в разных видах внеурочной 

социокультурной деятельности (при использовании средств коммуникации – словесной или 

жестовой речи, по согласованию с собеседниками); 

• при согласованном решении участников образовательных отношений включение во 

внеурочную деятельность занятий, направленных на совершенствование владения 

обучающимися жестовой речью;  

• содействие приобщению обучающихся к здоровому образу жизни; 

• обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей. 

Планируемые результаты реализации  

Программы коррекционной работы. 

Раздел «Планируемые результаты реализации Программы коррекционной работы» 

включает:  

 описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к 

социальной адаптации в обществе; овладения универсальными учебными действиями 

(личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными);  достижения 

планируемых предметных результатов образования и результатов обязательных специальных 

коррекционно – развивающих занятий по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие учебно -познавательной деятельности», а 

также других видов коррекционно – развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся 

ПМПК, ИПР, психолого - педагогическим консилиумом образовательной организации с учетом 

его индивидуальных особенностей15;  

 анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.  

Планируемые результаты коррекционной работы носят индивидуально  ориентированный 

характер. Достижения каждого обучающегося рассматриваются с учетом фактических данных о 

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

с достижениями других обучающихся класса. 

Промежуточная аттестация достижения обучающимися планируемых результатов 

Программы коррекционной работы предполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого – педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на ступень 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 ступень 

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

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов Программы 

коррекционной работы проводится следующими педагогическими работниками: педагогом - 

                                                           
15 Рекомендации к содержанияю организации и методике мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов образования в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому году обучения представлены в 

примерных рабочих программах, документации педагога – психолога, социального педагога и др. 



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

предметниками, классными руководителями, воспитателями и др.  

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и материалы 

мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной 

организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио 

достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы используется накопительная оценка 

(на основе текущих оценок) собственных достижений ребенка, оценка на основе его портфолио 

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

психолого –педагогического обследования. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов Программы 

коррекционной работы принимает психолого – педагогического консилиума образовательной 

организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, 

разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения.  

Содержательный раздел 

Направления Программы коррекционной работы включают:   

 диагностическое,  

 коррекционно-развивающее,  

 консультативное,  

 информационно-просветительское.  

Эти направления раскрываются содержательно в разных организационных формах 

деятельности образовательной организации.  

Содержание Программы коррекционной работы определяются на основе решения психолого 

– педагогического консилиума образовательной организации, базирующегося на рекомендациях 

ПМПК, ИПР каждого обучающегося, результатах его комплексного обследования.  

Содержание психолого - педагогического сопровождения обучающихся в соответствии с 

направлениями Программы коррекционной работы включает:  

1. Диагностическое направление: 

 проведение специализированного комплексного психолого - педагогического обследования 

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

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

индивидуальных особенностей;  

 проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, в том числе, ПКР; 

 проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания.   

Диагностическое направление реализуется педагогом – психологом, социальным 

педагогом, учителями – дефектологами (сурдопедагогами), учителями – предметниками, 

тьютором и другими педагогическими работниками.  

Комплексное психолого - педагогическое обследование включает:  

   изучение особенностей личности каждого обучающегося, в том числе, становления 

личности на основе принятых в обществе нравственно - этических норм, самооценки 

личности с учетом собственных возможностей, способностей и ограничений; стремления 

к личностному саморазвитию и его реализации; межличностного взаимодействия (в 

коллективе сверстников в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также со 

взрослыми и детьми разного возраста в образовательной организации и вне ее, в том 

числе, при общении со слышащими людьми); сформированности оценочного отношения к 

своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; готовности 

обучающегося к участию в жизни семьи, образовательной организации, города, страны; 

способности прийти на помощь, проявить внимание и доброжелательность; 

сформированности личностных качеств, необходимых для здорового образа жизни; 

резервов личностного развития; 

   изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации 

развития познавательной сферы; 
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   изучение особенностей овладения обучающимися словесной речью - письменной и 

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

речевым поведением; выявление резервов активизации развития словесной речи, устной 

коммуникации, речевого поведения; 

     изучение овладения обучающимися универсальными учебными    действиями; выявление 

резервов активизации их развития; 

 изучение достижения обучающимися планируемых результатов обучения по каждому 

учебному предмету, в том числе, выявление причин трудностей в обучении и резервов их 

преодоления, а также выявление особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной деятельности;  

 выявление особых способностей (одаренности) обучающихся в определенных видах 

внеурочной деятельности, их интересов; 

 изучение готовности обучающихся к осознанному выбору профессии (образовательной 

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

учетом собственных интересов, возможностей, способностей и ограничений.  

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

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

– педагогического консилиума образовательной организации, отражаются в соответствующих 

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

консультирования обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной 

защиты и др.).  

 На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и ИПР 

разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно – развивающей работы обучающегося», 

который утверждается психолого – педагогическим консилиумом образовательной организации. 

2. Коррекционно – развивающая работа. 

Организация и проведение коррекционно – развивающей работы в системе реализации АООП 

ООО (вариант 1.2) 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 планах каждого урока, проектируемых на 

основе индивидуально – дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого 

обучающегося; 

 рабочих программах обязательных специальных (коррекционных) занятий, 

предусмотренных «Программой коррекционной работы» - «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» и «Развитие учебно -познавательной деятельности», 

 планах работы педагога – психолога, социального педагога, тьютора и др., 

проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося; 

 планах воспитателя класса, проектируемых с учетом реализации индивидуального 

подхода к обучающимся. 

 «Индивидуальный план коррекционно – развивающей работы» составляется для каждого 

обучающегося ежегодно. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов.   

«Индивидуальный план коррекционно – развивающей работы обучающегося» содержит: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося, 

выявленных в процессе стартового комплексного психолого - педагогического обследования 

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

том числе, ПКР;  

• описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по 

каждому направлению.  



 Форму индивидуального плана коррекционно – развивающей работы: 

Индивидуальный план коррекционно – развивающей работы 

Ф.и.о. обучающегося 

класс 

Возраст обучающегося ____________________________________________ 

Причины, время и характер  нарушения слуха_______________________ 

Состояние слуха в настоящее время _________________________________ 

Слухопротезирование ____________________________________________ 

Рекомендации ПМПК и ИПР______________________________________ Индивидуальные 

особенности обучающегося:________________________  

________________________________________________________________  

________________________________________________________________  

Направления 

коррекционно 

– 

развивающей 

работы 

Основное  

содержание 

коррекционно 

– 

развивающей 

работы 

Организационные 

формы 

коррекционно –

развивающей 

работы16 

Примерные 

сроки 

Планируемые 

результаты 

коррекционно 

–

развивающей 

работы 

Ф. И.О., 

должность 

педагогического 

работника, 

реализующего 

данное 

направление 

работы 

      

 Обязательными направлениями коррекционно – развивающей работы, которые включаются 

в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 

• развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного условия их 

наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной адаптации; 

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

качественного достижения планируемых результатов образовательной программы с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся. 

 Направления коррекционно – развивающей работы, в зависимости от индивидуальных 

особенностей обучающихся, могут также включать: 

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

познавательной сфер;  

• коррекцию и развитие коммуникативно-речевой сферы;  

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

нормами и правилами межличностного взаимодействия; развитие межличностного общения в 

группе сверстников (со взрослыми и др.);  

• формирование способов регуляции поведения, адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии;  

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

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

реальных жизненных условиях;  

• развитие компетенций, необходимых для профессионального самоопределения и 

профессионального образования;  

• социально – педагогическую защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

 Направления коррекционно - развивающей работы могут быть расширены с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся на основании 

рекомендаций ПМПК, ИПР, психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации. 

 В зависимости от направления коррекционно - развивающей работы, определенной для 

каждого обучающегося психолого - педагогическим консилиумом образовательной организации, в 

ней могут участвовать следующие педагогические работники: учителя – дефектологи 

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

воспитатели и др. Занятия, в соответствии с рекомендациями психолого – педагогического 

                                                           
16 При указании занятий парами, малыми группами желательно отметить фамилии всех обучающихся, которые будут 

участвовать в этих занятиях.   
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консилиума образовательной организации, могут проходить индивидуально, парами, малыми 

группами. 

 Педагогические работники, осуществляющие коррекционную работу по определенному 

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

результаты, разрабатывают содержание и систематически проводят мониторинг достижения 

планируемых результатов.  

ПКР предусмотрены специальные занятия, на которых реализуются обязательные 

направления коррекционно -развивающей работы, проводимой с каждым обучающимся: «Развитие 

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

 По решению психолого – педагогического консилиума образовательной организации, в 

том числе, с учетом рекомендаций ПМПК и ИПР, виды коррекционно -развивающих занятий с 

обучающимся могут быть дополнены с учетом его особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей. 

В учебном плане специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной 

речи» и «Развитие учебно - познавательной деятельности» включены во внеурочную деятельность; 

рекомендуется предусмотреть на каждое их указанных занятий по два часа в неделю на каждого 

обучающегося.  

При составлении расписания предусматривается равномерное распределение времени, 

отведенного на занятия в течение учебной недели; примерная продолжительность занятия 20 

минут. 

Обязательные специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

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

и произносительной стороны речи. Данные занятия включают: 

 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 

данных занятий на основе индивидуально ориентированных рабочих программ17 с учетом 

особенностей каждого обучающегося. 

Решение об организационных формах проведения обязательных специальных занятий 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» (индивидуально / индивидуально и 

парами) принимает психолого – педагогический консилиум образовательной организации. При 

этом учитывается фактическое состояние восприятия и воспроизведения устной речи каждого 

обучающегося по результатам специального обследования, индивидуальные особенности 

обучающихся, в том числе, уровень общего и слухоречевого развития, а также возможности в 

достижении планируемых результатов овладения восприятием и воспроизведением устной речью 

при использовании занятий индивидуально и/или индивидуально и парами. Рекомендуется 

проведение в 5 классе индивидуальных занятий, в 6 -10 классах - проведение одного занятия в 

неделю парами, включающими обучающихся с близким уровнем слухоречевого развития, 

остальных занятий в течение недели -  индивидуально18. Включение занятия парами способствует 

активизации развития коммуникативных действий в процессе обучения восприятию и 

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

слуха, обучающимся необходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию 

слухозрительного восприятия устной речи, речевого слуха, произносительной стороны речи.  
                                                           
17 Подробно цели и задачи данных занятий, содержание и организация специальной (коррекционной) работы, 

требования к календарно -тематическому планированию, а также рекомендации к стартовой диагностике и 

мониторингу представлены примерных рабочих программах (Приложение 1). 
18 Например, одно занятие в неделю (20 минут) парами, 3 занятия в неделю по 20 минут – индивидуально., что 

обеспечивает каждому обучающемуся 80 минут занятий (два академических часа в соответствии с нормами Сан ПиН) 



Обязательные специальные занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

проводит учитель – дефектолог (сурдопедагог).   

В образовательно - коррекционном процессе учитывается, что целенаправленная работа по 

развитию восприятия и воспроизведения устной речи у обучающихся осуществляется на всех 

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

специальными занятиями «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» (при совместном 

ее планировании учителем – дефектологом (сурдопедагогом) и учителями – предметниками, 

воспитателем, систематическом взаимодействии педагогов при проведении). 

 Обязательные специальные занятия «Развитие учебно -познавательной деятельности» 

направлены оказание обучащимся 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, а также междисциплинарных учебных программ - «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности»,  

 осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; 

 выявление у обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах 

учебной и внеурочной деятельности (на основе данных специализированного комплексного 

психолого - педагогического обследования); осуществление индивидуально 

ориентированной психолого - педагогической поддержки обучающимся в развитии учебно 

- познавательной деятельности. 

 Обязательные специальные занятия «Развитие учебно -познавательной деятельности» могут 

проводиться индивидуально, парами, малыми группами. Решение об организационных формах 

проведения данных занятий (индивидуально, парами, малыми группами), а также комплектование 

пар (малых групп) обучающихся принимает психолого - педагогический консилиум 

образовательной организации с учетом индивидуальных особенностей обучающихся и результатов 

комплексного специализированного психолого - педагогического обследования.  

Направления, содержание и формы организации специальных занятий «Развитие учебно - 

познавательной деятельности» могут изменяться по решению психолого – педагогического 

консилиума образовательной организации, в том числе, в течение учебного года, с учетом 

результатов мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

«Индивидуальной программы коррекционно – развивающей работы».  

  Обязательные специальные занятия «Развитие учебно - познавательной деятельности», как 

правило, проводят учителя – предметники; при этом учитываются индивидуально 

ориентированные направления и содержание коррекционно - развивающей работы с 

обучающимися. В функциональные обязанности учителей - предметников, ведущих специальные 

занятия «Развитие учебно - познавательной деятельности» входит разработка рабочих программ, 

календарных и ежедневных планов работы, проведение занятий в соответствии с расписанием, 

осуществление мониторинга достижения планируемых результатов, анализ и оценка полученных 

данных.  

При планировании специальных занятий «Развитие учебно - познавательной деятельности» 

учитывается, что для части обучающихся для эффективного развития учебно - познавательной 

деятельности с учетом выявленных трудностей в процессе образования, а также пропедевтики их 

возникновения по решению психолого - педагогического консилиума в «Индивидуальный план 

коррекционно -развивающей работы» включены занятия с педагогом – психологом (социальным 

педагогом и др.). Качественному достижению планируемых результатов развития учебно - 

познавательной деятельности у обучающихся способствует обеспечение преемственности в 

коррекционной работе на специальных занятиях «Развитие учебно - познавательной 

деятельности», занятиях педагога – психолога (социального педагога и др.), а также на уроках и в 

процессе внеурочной деятельности.  
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 Рабочая программа специальных занятий составляется для каждого обучающегося, 

включает четыре раздела:  

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

содержание занятий, организация и условия их проведения). 

2. Планируемые результаты обучения (раскрываются личностные, метапредметные и 

предметные результаты). 

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

разделы календарно –тематического плана, направления (разделы работы)/ темы и 

содержание работы по теме, примерный речевой материал, примерный дидактический 

материал, характеристика деятельности обучающихся, примерные сроки).  

4. Оценивание планируемых результатов обучения (раскрывается содержание и методика 

стартовой диагностики с описанием анализа и оценки полученных результатов; текущий 

учет достижения планируемых результатов, который проводится на каждом занятии; 

содержание и методика мониторинга достижения планируемых результатов с описанием их 

анализа и оценки). 

3. Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации глухих обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

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

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций специалистами, 

работающими в образовательной организации, и родителями (законными представителями) по 

реализации основных направлений коррекционно – развивающей работы с каждым обучающимся, 

выбору индивидуально ориентированных методов и приёмов образования и др.; оказание 

консультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам семейного 

воспитания, образовательно -коррекционной работы.  

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации.  

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть или 

полугодие).  

Примерная форма плана консультативной работы: 
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4. Информационно-просветительская работа. 
 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

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

и особенностями коммуникации с ними, обеспечением наиболее полноценного образования и 

развития, созданием необходимых условий для социальной адаптации и интеграции в обществе, 

правам и обязанностям лиц с нарушениями слуха и др.  

Информационно – просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая 

организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

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

представителями общественности.  

Информационно – просветительскую работу проводят все педагогические работники 



образовательной организации.  

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно – 

просветительской работе, проводимой  педагогическими работниками образовательной 

организации (на четверть или полугодие).  

Примерная форма плана информационно – просветительской работы: 
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Организационный раздел 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого – медико – 

педагогического сопровождения и поддержки глухих обучающихся.  

ПКР может быть поэтапно разработана рабочей группой образовательной организации, в 

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

учителя –предметники, тьютор и другие педагогические работники.  

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности 

глухих обучающихся, а также изучаются результаты их обучения на уровне начального общего 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций.  

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания глухих 

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

раскрываются ее направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной 

коррекционно - развивающей работы определяются при составлении рабочих программ.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна 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 на основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей).  

Комплексное психолого – педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь 

глухим обучающимся 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 организаций дополнительного образования, социальной защиты и др.  

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

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

рабочих программах специальных коррекционно – развивающих занятий, во взаимодействии 

внутри образовательной организации, в сетевом взаимодействии с образовательными 

организациями в многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, зравоохранения, социальной защиты и др. 

Рекомендуется планировать коррекционно - развивающую работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной 
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деятельности. На каждом уроке учитель-предметник проектирует содержание учебного материала 

и адаптирует его с учетом особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

использует специальные методы и приемы обучения. На уроках планируются и решаются 

коррекционно-развивающие задачи, в том числе, осуществляется целенаправленная работа по 

развитию у обучающихся словесной речи – устной и письменной, речевого поведения, проводятся 

специальные упражнения по развитию восприятия (слухозрительно и на слух) тематической и 

терминологической лексики урока, а также лексики по организации учебной деятельности, 

обучающиеся побуждаются говорить внятно, достаточно естественно, реализуя произносительные 

возможности, в том числе, при включении в каждый урок фонетических зарядок, которые 

планируются на основе преемственности в обучении в разных формах образовательно – 

коррекционного процесса, прежде всего, со специальными занятиями «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи».  Коррекционно – развивающая направленность образовательного 

процесса реализуется также в процессе внеурочной деятельности, в том числе, при проведении 

обязательных специальных занятий «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», 

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

образования. В процессе внеурочной деятельности обогащается социальная практика глухих 

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

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

В планах воспитателя также отражается специальная (коррекционно – развивающая) 

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

работа по развитию восприятия и воспроизведения устной речи, включая ежедневное проведение 

фонетических зарядок перед подготовкой домашних заданий (на основе преемственности в 

обучении в разных формах образовательно – коррекционного процесса, прежде всего, со 

специальными занятиями «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи»).  

При организации дополнительного образования на основе адаптированных программ 

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

осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся, их индивидуальных особенностей.  

В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей глухих 

обучающихся, педагогическими работниками совместно со всеми участниками образовательных 

отношений могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для глухих обучающихся может осуществляться при 

дистанционной поддержке (с учетом возможностей каждого обучающегося), а также поддержке 

тьютора образовательной организации.  

Обязательные  специальные занятия 

«Развитие учебно -познавательной деятельности» 

Обязательные специальные занятия по Программе коррекционной работы «Развитие учебно 

-познавательной деятельности» включены во внеурочную деятельность, являющейся 

неотъемлемой частью реализации АООП ООО глухих обучающихся.  

Целью специальных занятий «Развитие учебно -познавательной деятельности» является 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого – педагогической 

помощи в развитии учебно - познавательной деятельности обучащихся в контексте достижения 

ими планируемых результатов образования.  

 Задачи специальных занятий «Развитие учебно -познавательной деятельности» 

включают: 

 на основе специализированного психолого -педагогического обследования выявление 

причин трудностей обучающихся в развитии учебно - познавательной деятельности в 

контексте достижения планируемых результатов образования;  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого - 

педагогической помощи обучающимся с целью коррекции и развития учебно - 

познавательной деятельности в контексте достижения планируемых результатов учебных 

предметов, а также междисциплинарных учебных программ - «Формирование 



универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно – исследовательской и проектной деятельности»,  

 осуществление пропедевтики возникновения учебных трудностей у обучающихся; 

 на основе специализированного психолого - педагогического обследования выявление у 

обучающихся особых способностей (одаренности) в определенных видах учебной и 

внеурочной деятельности; осуществление индивидуально ориентированной психолого - 

педагогической поддержки обучающимся в развитии учебно - познавательной 

деятельности. 

Направления, содержание и формы организации специальных занятий «Развитие учебно - 

познавательной деятельности» определяет психолого - педагогический консилиум 

образовательной организации с учетом результатов специализированного комплексного психолого 

- педагогического обследования каждого обучающегося, рекомендаций ПМПК и ИПР 

обучающегося.  

Данное обследование проводится на начало обучения на уровне основного общего 

образования или при переводе обучающегося из другой образовательной организации (стартовая 

диагностика) и в процессе систематического мониторинга достижения каждым обучающимся 

планируемых результатов образования. Комплексное психолого -педагогическое обследование 

направлено на выявление у каждого обучающегося особенностей личностного развития. общего и 

слухоречевого развития, учебно - познавательной деятельности, достижения планируемых 

результатов по учебным предметам и междисциплинарным программам, включая «Формирование 

универсальных учебных действий»; при необходимости, причин затруднений в достижении 

планируемых результатов, а также выявление особых способностей (одаренности) обучающихся в 

определенных видах учебной и внеурочной деятельности. В данном обследовании участвуют 

учителя - предметники, педагог - психолог, социальный педагог, учитель -дефектолог 

(сурдопедагог) и др. 

 Решение об организационных формах проведения занятий «Развитие учебно - 

познавательной деятельности» - индивидуально, парами, малыми группами, а также 

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

консилиум образовательной организации по результатам комплексного специализированного 

психолого - педагогического обследования.  

По решению психолого – педагогического консилиума образовательной организации, в том 

числе, в течение учебного года, по результатам мониторинга достижения каждым обучающимся 

планируемых результатов образования, могут быть изменены направления, содержание и формы 

организации специальных занятий «Развитие учебно - познавательной деятельности». 

При составлении учебного плана рекомендуется на обязательные специальные занятия по 

Программе коррекционной работы «Развитие учебно -познавательной деятельности» 

предусмотреть 2 часа в неделю на каждого обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс 

зависит от количества обучающихся и форм организации занятий (индивидуально, парами или 

малыми группами).  

При составлении расписания предусматривается равномерное распределение времени, 

отведенного на занятия в течение учебной недели; примерная продолжительность занятия не 

более 30 минут. 

 Обязательные специальные занятия «Развитие учебно - познавательной деятельности», как 

правило, проводят учителя – предметники; при этом учитываются индивидуально 

ориентированные направления и содержание коррекционно - развивающей работы с 

обучающимися. В функциональные обязанности учителей - предметников, ведущих специальные 

занятия «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» входит разработка рабочих 

программ, календарных и ежедневных планов работы, проведение занятий в соответствии с 

расписанием, осуществление мониторинга достижения планируемых результатов, анализ и оценка 

полученных данных.  

При планировании специальных занятий «Развитие учебно - познавательной деятельности» 

учитывается, что для части обучающихся для эффективного развития учебно - познавательной 

деятельности с учетом выявленных трудностей в процессе образования, а также пропедевтики их 

возникновения по решению психолого - педагогического консилиума в «Индивидуальный план 

коррекционно -развивающей работы» включены занятия с педагогом – психологом (социальным 

педагогом и др.). Качественному достижению планируемых результатов развития учебно - 

познавательной деятельности у обучающихся способствует обеспечение преемственности в 

коррекционной работе на специальных занятиях «Развитие учебно - познавательной 
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деятельности», занятиях педагога – психолога (социального педагога и др.), а также на уроках и в 

процессе внеурочной деятельности.  

Рабочая программа коррекционно – развивающих занятий «Развитие учебно - познавательной 

деятельности» разрабатывается с учетом направления, содержание и формы организации, 

включает следующие разделы:  

1. Пояснительная записка. 

 Цели и задачи коррекционно -развивающей работы 

 Содержание занятия. 

 Организация и условия проведения занятия. 

2. Планируемые результаты обучения. 

 Личностные результаты: 

 Метапредметные результаты: 

 Предметные результаты:  

3. Календарно - тематическое планирование обучения. 

В данном разделе указываются:  

 направления (разделы работы),  

 темы / содержание работы по темам,  

 примерный речевой материал,  

 примерные дидактические материалы, 

 характеристика деятельности обучающихся,  

 примерное количество часов.  

4. Оценивание планируемых результатов обучения. 

 Стартовая диагностика (входное оценивание) – описание методик обследования, 

анализа и оценки полученных результатов. 

 Текущий учет достижения планируемых результатов –  проводится на каждом 

занятии. 

 Мониторинг достижения планируемых результатов - описание методик 

обследования, анализа и оценки полученных результатов. 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1. Учебный план основного общего образования  

1.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоемкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и формы промежуточной 

аттестации обучающихся. 

1.2. Учебный план ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся сформирован в 

соответствии с требованиями: 

Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 

№ 1897 (далее – ФГОС основного общего образования); 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1015; 

Федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345; 

Перечня организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 



программ начального общего, основного общего, среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.06.2016 № 699; 

Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения  

и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность  

по адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся  

с ограниченными возможностями здоровья, утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26 (далее - СанПиН 

2.4.2.3286-15); 

- Закона Республики Башкортостан «Об образовании в Республике Башкортостан» от 

01.07.2013 года №696-з;  

- Закона Республики Башкортостан «О языках народов Республики Башкортостан» от 

15.02.1999 года № 216-з;  

1.3. Учебный план является частью образовательной программы образовательной ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся. Учебный план разработан в соответствии с ФГОС 

основного общего образования и с учетом примерных основных образовательных программ 

основного общего образования проекта примерных адаптированных образовательных программ 

основного общего образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (первый 

год обучения в основной школе) разработанные Минпросвещения России (письмо от 30.08.2019 № 

ТС – 2053/07). 

  Примерный учебный план образовательных учреждений на 2020/2021 учебный год 

обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных СанПиН 2.4.2.3286-15. 

  Нормативный срок освоения образовательных программ основного общего образования 

может быть увеличен в образовательных учреждениях, реализующих основные адаптированные 

общеобразовательные программы. 

  1.4. Учебный год в образовательных организациях начинается 01.09.2020. 

  Начало учебного года может переноситься образовательной организацией  

при реализации общеобразовательной программы в очно-заочной форме не более чем  

на один месяц, в заочной форме обучения – не более чем на три месяца. 

  Для профилактики переутомления обучающихся в календарном учебном графике 

рекомендуется предусмотреть равномерное распределение периодов учебного времени  

и каникул. 

  Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоит из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышать 

величину совокупности недельной образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.3286-

15. 

  Образовательная недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

  Учебные занятия проводятся по 5-дневной учебной неделе и только в первую смену. 

  Расписание уроков составляется отдельно для обязательных и факультативных занятий. 

Факультативные занятия следует планировать на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных занятий и последним уроком перерыв 

продолжительностью 30 минут.  

  Общий объем аудиторной недельной нагрузки в течение дня не превышает: 

  для обучающихся 5-6 классов – не более 6 уроков; 

  для обучающихся 7-11 классов – не более 7 уроков. 

  Продолжительность учебной нагрузки на уроке не превышает 40 минут.                           

  Объем домашних заданий (по всем предметам) задается с расчетом затраты времени на его 

выполнение не превышали (в астрономических часах): в IV-V классах – 2 ч., в VI-VIII классах – 

2,5 ч., в IX-XI классах – до 3,5 ч. 

1.5. Для удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся с 

ОВЗ созданы  специальные условия, обеспечивающих качество их образования. С этой 

целью рекомендуется делить класс на группы для изучения такого учебного предмета как 

технология 

При составлении учебного плана ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

индивидуальные, групповые, факультативные занятия учитываются при определении 

максимально допустимой аудиторной нагрузки обучающихся согласно СанПиН 2.4.2.3286-15. 

1.6. При организации обучения в очно-заочной и (или) заочной формах учебные планы 

основаны на требованиях ФГОС основного общего. Соотношение часов классно-урочной и 
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самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией 

самостоятельно. 

1.7. Внеурочная деятельность формируется из часов, необходимых для обеспечения 

индивидуальных потребностей, обучающихся с ОВЗ, и в сумме составляет 10 часов в неделю на 

класс, из которых не менее 5 часов предусматривается на реализацию обязательных занятий 

коррекционной направленности, остальные – на развивающую область с учетом возрастных 

особенностей учащихся и их физиологических потребностей. 

Реабилитационно-коррекционные мероприятия могут реализовываться как во время 

внеурочной деятельности, так и во время урочной деятельности. 

Программа коррекционной работы разрабатывается образовательной организацией                   

в зависимости от особых образовательных потребностей обучающихся. 

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся самостоятельно  разрабатывает и 

утверждает план внеурочной деятельности. Максимальный общий объем недельной 

образовательной нагрузки (количество учебных занятий), реализуемой через урочную и 

внеурочную деятельность, не превышает гигиенические требования к максимальному общему 

объему недельной нагрузки обучающихся с ОВЗ, установленной СанПиН 2.4.2.3286-15. 

1.8. ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся для использования при реализации 

образовательных программ выбрала: 

учебники из числа входящих в федеральный перечень учебников, рекомендуемых  

к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345);  

учебные пособия, выпущенные организациями, входящими в перечень организаций, 

осуществляющих выпуск учебных пособий, которые допускаются к использованию  

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального 

общего, основного общего, среднего общего образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 28.12.2018 № 345). 

Норма обеспеченности образовательной деятельности учебными изданиями определяется 

исходя из расчета: 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме, достаточного  

для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому учебному 

предмету, входящему в обязательную часть учебного плана основных общеобразовательных 

программ; 

не менее одного учебника в печатной и (или) электронной форме или учебного пособия, 

достаточного для освоения программы учебного предмета на каждого обучающегося по каждому 

учебному предмету, входящему в часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

учебного плана основных общеобразовательных программ. 

Библиотечный фонд ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными 

и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана 

учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной 

частью, учебно-методической литературой и материалами, дополнительной литературой. 

1.11. Учебная нагрузка педагогических работников определяется с учетом количества часов 

по учебным планам, рабочим программам учебных предметов, образовательным программам в 

соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 

№ 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы )педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой 

в трудовом договоре». 

При определении учебной нагрузки педагогических работников учитывается вся учебная 

нагрузка, предусмотренная образовательной программой образовательной организации. Нагрузка 

педагогических работников, ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, при 

тарификации педагогических работников устанавливается  



как педагогическая нагрузка по основной должности. Оплата труда педагогических работников, 

ведущих занятия в рамках внеурочной деятельности, устанавливается с учетом всех 

коэффициентов конкретного педагогического работника. Часы коррекционно-развивающих 

занятий, определенные образовательной программой образовательной организации, реализующей 

адаптированные основные общеобразовательные программы, также подлежат тарификации. 

 

2. Реализация адаптированных основных образовательных программ 

основного общего образования 

2.1. Основная образовательная программа основного общего образования реализуется 

образовательной организацией через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением 

требований государственных санитарно-эпидемиологических правил и нормативов. Формы 

организации образовательного процесса, чередование урочной и внеурочной деятельности  

в рамках реализации основной образовательной программы основного общего образования 

определяет образовательная организация. 

Учебный план основного общего образования обеспечивает введение в действие  

и реализацию требований ФГОС основного общего образования, определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей по классам (годам обучения). 

Основная образовательная программа основного общего образования может включать как 

один, так и несколько учебных планов. 

2.2. 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 для всех имеющих государственную аккредитацию образовательных 

организаций, реализующих образовательную программу основного общего образования, и 

учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, может 

предусматривать (при наличии учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования): 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы  

и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся. 

2.3. Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ разрабатывается с участием самих 

обучающихся и их родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

2.4. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка 

Российской Федерации, возможность преподавания и изучения государственных языков 

республик Российской Федерации и родного языка из числа языков народов Российской 

Федерации. 

Учет мнения обучающихся и их родителей (законных представителей) при выборе изучения 

родного языка должен осуществляться на основании письменных заявлений родителей (законных 

представителей). 

В рамках обязательной части учебного плана при реализации предметной области «Родной 

язык и родная литература» учитывается, что учебный предмет предусматривает изучение родных 

языков из числа языков народов Российской Федерации. Количество часов по классам (годам) 

обучения на изучение учебных предметов определяет образовательная организация в соответствии 

со спецификой реализуемой основной образовательной программы. 

Изучение предметной области «Родной язык и родная литература» возможно в рамках 

отдельных учебных предметов «Родной язык» и «Родная литература», а также интегрировано в 

учебные предметы «Русский язык», «Литература» в целях обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения русского языка как родного и родной 

литературы в соответствии с ФГОС основного общего образования. 

2.5. Учитывая сложившиеся традиции петербургского образования, рекомендуется  

в V-IX классах использовать учебные часы части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, для изучения истории и культуры Санкт-Петербурга. Также 

рекомендуется изучение в V-VII, IX классах основ безопасности жизнедеятельности в целях 
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формирования современной культуры безопасности жизнедеятельности и убеждения  

в необходимости безопасного и здорового образа жизни. 

Изучение учебных курсов «Краеведение» в V-IX классах  

и «Основы безопасности жизнедеятельности» в V-VII, IX классах возможно в рамках отдельных 

учебных предметов учебного плана, модулей различных учебных предметов  

или занятий внеурочной деятельности образовательной программы образовательной организации. 

2.6. Изучение учебного предмета «История России. Всеобщая история» в V-IX классах 

осуществляется по линейной модели исторического образования (изучение истории в IX классе 

завершается 1914 годом). 

2.7. Региональным компонентом учебного плана является определение дополнительного 

времени на изучение учебного предмета «Математика» (или учебных предметов «Алгебра» и 

«Геометрия») в VIII-IX классах (всего 1 час в неделю в VIII классе  

и 1 час в неделю в IX классе) за исключением случаев, когда данные учебные предметы изучаются 

на профильном уровне. В случае пролонгированного срока обучения при реализации 

образовательной программы основного общего образования дополнительные часы на изучение 

учебных предметов «Алгебра» и «Геометрия» в VIII-IX классах предусматриваются в 

соответствии с образовательной программой, реализуемой образовательным учреждением. 

Соблюдение регионального компонента учебного плана является обязательным для 

образовательной организации. 

2.8. Организация образовательной деятельности по основным образовательным программам 

основного общего образования, обеспечивающим углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей основной образовательной программы основного общего 

образования, может быть основана на дифференциации содержания с учетом образовательных 

потребностей и интересов обучающихся. 

Углубленное изучение отдельных учебных предметов может быть организовано  

в V-VII классах (при соблюдении гигиенических требований к максимальным величинам 

недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН 2.4.2.3286-15). Для реализации 

образовательной программы, обеспечивающей углубленное изучение отдельных учебных 

предметов, предметных областей, в V-VII классах используются часы части учебного плана, 

формируемой участниками образовательных отношений.  

2.9 Предметная область «Основы духовно-нравственной культуры народов России» (далее – 

предметная область ОДНКНР) обязательна для изучения в соответствии с ФГОС основного 

общего образования и предусматривает знание обучающимися основных норм морали, 

культурных традиций народов России, формирование представлений  

об исторической роли традиционных религий и гражданского общества в становлении российской 

государственности. 

Предметная область ОДНКНР является обязательной предметной областью,  

в учебном плане ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся для ее изучения  

выделен 1 час в неделю (34 часа в год) в V классе за счет части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений. Приказом Министерства просвещения Российской 

Федерации от 28.12.2018 № 345 определены учебники, которые используются при изучении 

предметной области «Основы духовно-нравственной культуры России». 

В дополнение к изучению предметной области ОДНКНР в рамках учебного плана также 

возможна ее реализация во внеурочной деятельности, а также при изучении учебных предметов 

других предметных областей. 

2.10. Изучение учебного предмета «Технология» призвано обеспечивать активное 

использование знаний, полученных при изучении других учебных предметов; формирование и 

развитие умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического прогресса. 

Выбор направления обучения не должен проводиться по гендерному признаку, а должен исходить 

из образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В образовательном учреждении может осуществляться изучение учебного предмета 

«Технология» как по одному или двум направлениям, так и по модульному принципу  



в сочетании двух направлений. При изучении учебного предмета «Технология»  

по модульному принципу количество часов, отведенных на изучение модулей и(или) тем, 

определяется рабочей программой учителя. 

В рамках технологической подготовки обучающихся VIII классадля обучения графической 

грамоте и элементам графической культуры в рамках учебного предмета «Технология» изучается 

раздел «Черчение и графика» (в том числе 

с использованием ИКТ). 

Для организации предпрофильной подготовки обучающихся в IX классе рекомендуется 

использовать 1 час части учебного плана, формируемой    участниками образовательных 

отношений, и (или) внеурочной деятельности на реализацию профориентационных программ для 

выбора профиля дальнейшего обучения и построения индивидуального образовательного 

маршрута. 

3.11. Библиотечный фонд ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся при реализации 

основной образовательной программы основного общего образования укомплектован печатными 

и электронными информационно-образовательными ресурсами по всем предметам учебного 

плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их 

составной частью, учебно-методической литературой  

и материалами, дополнительной литературой. 

3.12. План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 

часов за пять лет обучения) с учетом интересов обучающихся и возможностей организации, 

осуществляющей образовательную деятельность. 

План внеурочной деятельности реализуется с учетом психофизических особенностей, 

обучающихся с ОВЗ и программами коррекционной работы. 

Допускается перераспределение часов внеурочной деятельности по годам обучения  

в пределах одного уровня общего образования, а также их суммирование в течение учебного года. 

Максимально допустимый недельный объем нагрузки внеурочной деятельности (в академических 

часах) не входит в максимально допустимую аудиторную недельную нагрузку (в академических 

часах). 

 

Учебный план ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся определяет общий объем 

нагрузки и максимальный объем аудиторной нагрузки глухих обучающихся, состав и структуру 

обязательных предметных областей и направлений внеурочной деятельности.  

Учебный план основного общего образования, включающий план внеурочной 

деятельности, в том числе, специальных (коррекционных) предметов в соответствии с 

Программой коррекционной работы, является основным организационным механизмами 

реализации АООП ООО (вариант 1.2).  

Формы организации образовательного процесса, чередование учебной и внеурочной 

деятельности в рамках реализации данного варианта адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования определяет образовательная 

организация. 

Учебный план обеспечивает в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования19 возможность обучения на государственных языках субъектов 

Российской Федерации, а также возможность их изучения, и устанавливают количество занятий, 

отводимых на их изучение, по классам (годам) обучения. 

Учебный план состоит из двух частей — обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей.  

                                                           
19 Законодательство Российской Федерации в области образования включает в себя: Конституцию Российской 
Федерации, Федеральный закон Российской Федерации  «Об образовании в Российской Федерации», а также другие 
федеральные законы, иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные 
правовые акты субъектов Российской Федерации, содержащие нормы, регулирующие отношения в сфере 
образования (пункт 1 статьи 4 Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации») 
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Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение глухими обучающимися важнейших целей основного общего 

образования с учетом их особых образовательных потребностей: готовность к продолжению 

образования на последующих уровнях образования, в том числе, профессионального; наиболее  

полноценное личностное развитие  в соответствии с индивидуальными особенностями; 

формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение системой социальных 

отношений и социальное развитие, а также интеграцию в социальное окружение; формирование 

здорового образа жизни.  

Особенности учебного плана обусловлены особыми образовательными потребностями 

глухих обучающихся, учтенными в проекте примерной  адаптированной общеобразовательной 

программы основного общего образования  обучающихся с нарушением слуха,  вариант 1.2: 

-  пролонгированные сроки получения основного общего образования: 6 лет (5 – 10) 

классы) – в соответствии с ФГОС ООО и с учетом специальных образовательных потребностей 

глухих; 

- введение в учебный план специальных учебных предметов, которые не представлены во 

ФГОС ООО;  

- исключение отдельных учебных предметов, предусмотренных во ФГОС ООО из 

обязательной части плана, с учетом возможностей их освоения глухими обучающимися;  

- перераспределение часов на освоение учебных дисциплин разных  образовательных  

областей, отдельных разделов дисциплин, внесение изменений в содержание учебных предметов с 

учетом обеспечения достижения глухими обучающимися  планируемых результатов основного  

общего образования (с учетом их особенностей и возможностей). 

Предметная область «Русский язык и литература» 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.  Овладение содержанием дисциплины 

способствует речевому развитию обучающихся – расширению  лексического состава, усложнению 

грамматической и синтаксической структуры речи, закреплению умений логично строить 

высказывания, вносить уточнения в сообщения, выражать согласие и несогласие, аргументировать 

собственную точку зрения, вводить доказательства, предлагать темы для обсуждения, а также 

развитиюумений создавать устные и письменные высказывания на разные темы, составлять 

деловые бумаги, необходимые в жизни, активно участвовать в диалогах и полилогах. Включение в 

учебный план учебного предмета «Развитие речи» способствует не только качественной 

подготовке к итоговой аттестации по русскому языку (с учетом особенностей и возможностей 

обучающихся), но и качественному освоению содержания всех учебных дисциплин, предметные 

результаты которых включают самостоятельные высказывания обучающихся по изучаемой теме 

(устные и письменные), активное участие в устном обсуждении темы (проблемы).  

Учебный предмет «Развитие речи» планирует и проводит учитель –дефектолог 

(сурдопедагог).  Проектирование содержания учебных предметов образовательной области 

«Русский язык и литература» - «Русский язык», «Литература» и «Развитие речи» осуществляется 

на основе преемственности и предусматривает постепенный переход от практического усвоения 

речевых средств и действий - к анализу, синтезу и обобщению языковых явлений.  

Образовательная организация самостоятельна в организации образовательного процесса, в 

выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия и т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

обеспечивает реализацию особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

получающих образование на основе АООП ООО (вариант 1.2), а также индивидуальных 



потребностей каждого обучающегося. Время, отводимое на данную часть, внутри максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть использовано следующим образом: 

на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

на введение учебных предметов, обеспечивающих удовлетворение особых 

образовательных потребностейглухих обучающихся; 

на введение учебных предметов для факультативного изучения;  

на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе, этнокультурные. 

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, состоящего из 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, в 

совокупности не превышает величину максимально допустимой недельной образовательной 

нагрузки обучающихся в соответствии с действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в общеобразовательных организациях. 

Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой 

частью образовательного процесса в общеобразовательных организациях, предоставляющих 

обучающимся возможность выбора широкого спектра занятий, направленных на их наиболее 

полноценное развитие. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации АООП 

ООО. Внеурочная деятельностьорганизуется по направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное) в таких формах как индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, 

секции, олимпиады, соревнования, проектная деятельность, общественно полезные практики и др.  

Во внеурочную деятельность входят обязательные специальные занятия по «Программе 

коррекционной работы», поддерживающие процесс освоения содержания АООП ООО: «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» и «Образовательно-реабилитационные занятия». 

В 1 год обучения в основной школе обязательные специальные занятия «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» проводятся индивидуально с каждым обучающимся; 

в учебном плане указано количество часов на одного обучающегося – два часа в неделю;  часы, 

отводимые на данные занятия на класс, определяются в зависимости от количества обучающихся. 

При составлении расписания учитывается необходимость равномерного распределения времени, 

отведенного на занятия в течение учебной недели; рекомендуется проведение четырех занятий в 

неделю по 20 минут или четырех занятий по 20 минут с каждым обучающимся. 

Обязательные специальные занятия по программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» планирует и проводит учитель – дефектолог 

(сурдопедагог).  

Специальные занятия по программе коррекционной работы «Образовательно-

реабилитационные занятия» направлены на  обеспечение наиболее полноценного личностного 

развития обучающихся, коррекцию и развитие их познавательной сферы, социальную адаптацию, 

преодоление существенных трудностей в обучении, вызванных, в том числе, недостаточным 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся на уровне начального общего 

образования.  Эти занятия могут проводиться в разных формах – индивидуально, парами, малыми 

группами. Решение о задачах, содержании и планируемых результатах  «Образовательно-

реабилитационных занятий», организационных формах их проведения (индивидуально, парами, 

малыми группами) определяет психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы с  

обучающимся,  разработанным с учетом рекомендаций ПМПК и ИПР каждого обучающегося, 

результатов комплексного психолого-педагогического обследования, проводимого на начало 

обучения на ступени основного общего образования (или при переводе в данную образовательную 

организацию) и систематического мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

образования.  Количество  часов, отводимых на данные занятия на класс, зависит от количества 

обучающихся в классе и форм их проведения (индивидуальные, групповые, подгрупповые 

занятия), что определяется Индивидуальными планами коррекционно-развивающей работы 

обучающихся  и отражается в плане внеурочной деятельности, включающем занятия по 

Программе  коррекционной работы. Образовательно-реабилитационные занятия могут проводить 

(в зависимости от индивидуального плана коррекционно-развивающей работы обучающегося) 

педагог – психолог, социальный педагог, учитель – предметник, учитель – дефектолог 

(сурдопедагог), тьютор, другие педагогические работники. При составлении расписания 
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учитывается необходимость равномерного распределения времени, отведенного на данные 

занятия в течение учебной недели. 

Виды  специальных занятий по «Программе коррекционной работы» АООП ООО могут 

быть дополнены образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических 

особенностей каждого обучающегося, в том числе, его слухоречевого развития. 

При организации образовательного процесса на уроках и во внеурочной деятельности 

реализуется его коррекционно-развивающая направленность в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными особенностям глухих обучающихся.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, в том числе, на специальные занятия по 

«Программе коррекционной работы» АООП ООО, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объёмов 

финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной образовательной 

программы.  

План внеурочной деятельности образовательной организации определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности с учетом интересов 

обучающихся и возможностей общеобразовательной организации.  

Образовательная организация самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, чередование 

учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО.Чередование учебной и 

внеурочной деятельности в рамках реализации АООП ООО определяет образовательная 

организация.  

Для развития потенциала тех обучающихся, которые в силу особенностей 

психофизического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов 

или, наоборот, проявляют особые способности (одаренность) в их овладении, могут 

разрабатываться с участием родителей (законных представителей) индивидуальные учебные 

планы, в рамках которых формируются индивидуальные учебные программы (содержание 

дисциплин, курсов, модулей, формы образования).  

Учебный план образовательной организации обеспечивает выполнение гигиенических 

требований к режиму образовательного процесса. Организация образования обучающихся с 

нарушением слуха осуществляется по 5-ти дневной учебной неделе в первую смену, в 

соответствии с Санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и организации 

обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья - СанПиН 2.4.2.3286-15, утвержденные Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 10 июля 2015 г. № 26). 

Расписание в образовательной организации строится с учётом изменения уровня 

работоспособности в течение дня в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением 

режима ранжирования предметов по баллам. В течение учебного дня проводятся и трудные, и 

более «лёгкие» для восприятия обучающимися предметы, что снижает утомляемость 

обучающихся и не допускает их перегрузки (в соответствии с Локальным актом образовательной 

организации). Расписание уроков, обязательных специальных занятий по «Программе 

коррекционной работы» АООП ООО и занятий по различным направлениям внеурочной 

деятельности составляется отдельно.  

 

Примерный недельный учебный план основного общего образования глухих обучающихся в 

соответствии с ФГОС основного общего образования (нормативный срок освоения 6 лет) с 

учетом проекта АООП ООО обучающихся с нарушением слуха 

Вариант 1.2. 

Предметные области Учебные предметы 

Количество часов в неделю 

V 

VI VII VIII IX 

(1-й 

г.обуч.) 

IX  

(2-й 

г.обуч.) 

Всего 

Обязательная часть  



Филология 

Русский язык 5 5  5  4  4  4 27 

Литература  4  4 3  3 3 3  20 

Развитие речи  3 1 1 1 1 1  7 

Иностранный язык  2 2 2 2 2  10 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5     10 

Алгебра    4  4    4   4   16 

Геометрия    2 2 2 2 8 

Информатика    1 1 1 1 4 

Общественно-научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 

2 2 2 2 2  12 

Обществознание  1 1 1 1 1 5 

География 1 1  1   1   1  1  6 

Естественнонаучные 

предметы 

Биология 1 1 1  1 1  1  6 

Химия     2 2 2 6 

Физика   2 2 2 3  9  

Искусство 
Изобразительное 

искусство 

1 1 - - - - 2 

Технология Технология 2 2 2  2 1 1   10 

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

     1 1       2 

Адаптивная 

физическая культура 

3 3 3     3 3 3 18 

Итого: 27 28 30  32  31 

 

31 

 

 179 

Часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательных отношений  

1  2 2  1 2  2   10 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

по выбору 

образовательной 

организации 

1  

     1 

Краеведение /Башкирский язык как 

государственный язык РБ 
1 

1 1 1 1 1 6 

Предельно допустимая учебная нагрузка при 

5-дневной учебной неделе 

29 30 32 33 33 33 196 

Внеурочная деятельность 

1. Коррекционно-развивающие занятия:        

1.1.Развитие восприятия и воспроизведения 

устной речи 

3* 3* 3* 3* 3* 3* 3*Х 

кол-

во 

обуч. 

в 

классе 

1.2.Образовательно-реабилитационные 

занятия 

1** 1** 1** 1** 1** 1** 1** 

2.Занятия по другим направлениям 

внеурочной деятельности 

6 6 6 6 6 6 36 

*Индивидуальные занятия с обучающимися. В учебном плане указано количество часов на одного 

обучающегося – два часа в неделю;  часы, отводимые на данные занятия на класс, определяются в 

зависимости от количества обучающихся. 

 

**Количество  часов, отводимых на образовательно-реабилитационные занятия на класс, зависит 

от количества обучающихся в классе и форм их проведения (индивидуальные, групповые, 

подгрупповые занятия), что определяется Индивидуальными планами коррекционно-развивающей 

работы обучающихся и отражается в плане внеурочной деятельности, включающем занятия по 

Программе  коррекционной работы. 
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Промежуточная аттестация проводится по каждому учебному предмету по итогам 

четверти, учебного года в соответствии с положением  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся от 01.09.2016 № 399 «О формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и  промежуточной аттестации обучающихся».   
Форма промежуточной аттестации определяется учителем с учетом контингента 

обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, содержания учебного материала, 

используемых им образовательных технологий, согласуется с администрацией, предоставляется 

одновременно с календарно-тематическим планированием.  
Формами промежуточной аттестации являются:  
1. На четвертной промежуточной аттестации: определение четвертной отметки через 

выведение среднеарифметического всех текущих отметок с округлением до целого числа в пользу 

обучающихся. Отметка за четверть выставляется на основе результатов письменных работ, устных 

ответов обучающихся и с учетом их фактических знаний, умений и навыков. 
Четвертные отметки по предметам выставляются на последнем уроке текущей четверти. В 

конце каждого учебного года выставляются годовые отметки.  
2. На годовой промежуточной аттестации: 
• письменные контрольные работы по математике и русскому языку;  
• сочетание практической и теоретической части по физической культуре во всех классах;  
• по остальным предметам формами промежуточной аттестации могут быть: письменные 

ответы на вопросы теста, комбинированная проверка - сочетание письменных и устных форм 

проверок, контрольные работы, защита проекта, творческая работа и другие (по усмотрению 

учителя).  
К годовой аттестации допускаются все учащиеся, воспитанники переводных классов.  

Учащиеся, воспитанники 10 класса проходят государственную итоговую аттестацию в форме 

государственного выпускного экзамена (ГВЭ).  
 

3.2. Календарный учебный график государственного бюджетного образовательного 

учреждения Уфимская коррекционная школа-интернат для глухих обучающихся  

на учебный год 

Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных социальных 

целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

Начало учебного года: 1 сентября (если этот день приходится на выходной день, то в этом 

случае учебный год начинается в первый следующий за ним рабочий день)  

Окончание учебного года:  

1. Окончание учебного года в первом классе: 25 мая  

2. Окончание учебного года в выпускном классе: 25 мая 

3. Окончание учебного года в остальных классах: 31 мая 

Продолжительность учебного года:  

35 учебные недели – в остальных классах 

34 учебных недель – 11 класс  без учета государственной итоговой аттестации  

Продолжительность четвертей: 1 четверть: 9 учебных недель  

2 четверть: 7 учебных недель  

3 четверть: 10 учебных недель  

4 четверть: 8 учебных недель  

Сроки и продолжительность каникул: 

 - осенние каникулы 7 дней;  

- зимние каникулы 14 дней;  

- весенние каникулы 9 дней;  

- летние каникулы не менее 8 недель.  

Сроки проведения промежуточных аттестаций:  

I полугодие: 2-3 неделя декабря  



II полугодие: 2-3 неделя мая 

Количество смен: 1 

Продолжительность уроков: 1-6 уроки – 40 минут. 

Организация аттестации обучающихся 

1.Промежуточная аттестация (виды, предметы, сроки, классы):  

1 класс не аттестуется, 2-4 классы контрольная работа по математике и русскому языку – каждую 

четверть, 5 -11 классы согласно графику. 

2.Итоговая аттестация (виды, предметы, сроки, классы, выдаваемый документ об 

образовании): Государственная итоговая аттестация выпускников с ОВЗ проводится в 

соответствии с «Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования», утвержденным приказом Минобрнауки РФ от 

25.12.13г. № 1394.  

Обучающиеся, успешно прошедшие государственную итоговую аттестацию, получают 

документ об образовании – аттестат об основном общем образовании. 

Трудовая практика – нет.  

 

3.3. План внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 

потребностей обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся через организацию 

внеурочной деятельности.  
Под внеурочной деятельностью в рамках реализации ФГОС ООО следует понимать 

образовательную деятельность, осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и 

направленную на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся.  
План внеурочной деятельности  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности 

для обучающихся на уровне основного общего образования с учетом интересов обучающихся и 

возможности школы, является структурным элементом и инструментом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования.   
План внеурочной деятельности представляет обучающимся   возможность выбора 

широкого спектра занятий, направленных на их развитие.  
Целью внеурочной деятельности в  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

является создание условий для проявления и развития обучающимися своих интересов на основе 

свободного выбора, достижения духовно-нравственных ценностей и культурных традиций; 

воспитание и социализация духовно-нравственной личности.  
Согласно ФГОС ООО в учебном плане  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

отводится не более 10 недельных часов на организацию занятий внеурочной деятельности.  
Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при распределении 

учебной нагрузки педагогов.   
Внеурочная деятельность не может быть обязательной нагрузкой: учащийся, воспитанник 

имеет возможность выбирать из предлагаемых  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

направления внеурочной деятельности, которые соответствуют его образовательным 

потребностям, интересам.  
Программы внеурочной деятельности разработаны на 34 учебные недели в соответствии с 

требованиями к разработке рабочих программ в  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся.  
Коррекционно-развивающее направление представлено коррекционными занятиями 

социально-бытовой ориентировки и индивидуальными занятиями по формированию речевого 

слуха и произносительной стороны речи.  
С целью сохранения коррекционной направленности образовательной деятельности 

занятия «Социально-бытовая ориентировка» направлены на реализацию практической 

подготовки обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся к самостоятельной 

жизни и трудовой деятельности в современных условиях, овладение опытом социального 

поведения, формирование уверенности в себе для более успешной интеграции в современный 

социум, повышение общего и речевого развития обучающихся .  
На индивидуальных занятиях осуществляется формирование речевого слуха, развитие 

слухозрительного восприятия устной речи, обучение произношению глухих обучающихся.  
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В процессе специальной (коррекционной) работы происходит развитие личностных 

универсальных учебных действий детей: их мотивации к овладению устной речью, устной 

коммуникации со слышащими людьми; формирование речевого поведения, готовности применять 

приобретенный опыт в восприятии и воспроизведении устной речи в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе совместной со слышащими детьми и взрослыми  
Принципами организации внеурочной деятельности в  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся являются:  
 соответствие возрастным особенностям обучающихся;  
 преемственность с технологиями учебной деятельности;  
 опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности;  
 опора на ценности воспитательной системы  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся;  
 свободный выбор на основе личных интересов и склонностей обучающихся.  

Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности в  ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся:  
 реализация рабочих программ, разработанных педагогами школы в соответствии с 

положениями о внеурочной деятельности в  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся и о 

рабочей программе внеурочной деятельности;  
 включение обучающихся в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы.  
Ориентирами в организации внеурочной деятельности являются:  

 запросы обучающихся и их родителей (законных представителей);  
 приоритетные направления деятельности  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся.  
Требования к организации внеурочной деятельности  

При выборе модели организации внеурочной деятельности были проанализированы 

факторы, как объективные (независящие от  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся), так 

и субъективные (зависящие от условий  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся).  
Основными факторами, которые определили существующую модель организации 

внеурочной деятельности, стали:  
 территориальное расположение  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся;   
 уровень развития дополнительного образования  
 программное обеспечение учебно-воспитательной деятельности педагогов;  
 кадровое обеспечение воспитательной деятельности;  
 материально-техническое обеспечение учебно-воспитательной деятельности;  
 наличие нарушений слуха у обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся вызывает необходимость организовать коррекционно-развивающее направление 

внеурочной деятельности.  
С учетом вышеперечисленных факторов выбрана оптимизационная модель (на основе 

оптимизации внутренних ресурсов  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся организации 

внеурочной деятельности.  
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, обозначенными в 

нормативных документах федерального и регионального уровней,  ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся выработало свой перечень требований:  
 внеурочные занятия проводятся во второй половине дня, после длительной перемены и 

обеда;  
 в один день проводится не более 2 занятий непосредственно в  ГБОУ Уфимская КШИ 

для глухих обучающихся;   
 при организации внеурочной деятельности используются имеющиеся ресурсы  ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся, пространство, кадры, методическое сопровождение.   
План внеурочной деятельности  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

реализуется учителями-предметниками, учителями-дефектологами, педагогом-психологом, 

социальным педагогом, воспитателями.  



По всем занятиям внеурочной деятельности педагогами составляются рабочие программы, 

которые направлены на реализацию адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся и объединены 

общей идеей достижения обучающимися метапредметных и личностных результатов образования.  
Недельный план внеурочной деятельности основного общего образования 

Внеурочная деятельность классы 

Направления развития 

личности 

Наименование курса VI VII VIII IX X XI Всего 

часов 

Коррекционно-

развивающее  

 

«Формирование 

речевого слуха и 

произносительной 

стороны устной 

речи»*  

3 3 3 3 3 3 21 

Музыкально-

ритмические занятия 

      1 

Общеинтеллектуальное  Информатика 1      1 

Социальное  Парекмахерское дело    1 0,5 0,5 2 

Общекультурное История Глухих     0,5 0,5 1 

 

(*) на обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета 

на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка зависит от количества обучающихся в классе. 

 

3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  

Требования к условиям реализации АООП ООО для глухих обучающихся, представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям 

получения образования обучающимися и, имеющими нарушения слуха.  
Интегративным результатом реализации указанных требований должно быть создание 

комфортной коррекционно-развивающей образовательной среды, которая обеспечивает высокое 

качество образования, его доступность, открытость и привлекательность для обучающихся ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся, их родителей (законных представителей) и 

педагогических работников  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, духовно-

нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и укрепление физического, 

психического и социального здоровья обучающихся  
В целях обеспечения реализации АООП ООО, в  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся для участников образовательных отношений создаются условия, обеспечивающие 

возможность:  
 достижения планируемых результатов освоения АООП ООО всеми обучающимися ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся;  
 выявления и развития способностей обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся через систему клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно-

полезной деятельности, используя возможности  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, 

дополнительного образования детей;  
 расширения социального опыта и социальных контактов глухих обучающихся со 

сверстниками, не имеющими ограничений здоровья;  
 учета образовательных потребностей, общих для всех глухих обучающихся  и особых, 

характерных для отдельных групп;  
 участия педагогических работников  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, 

родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в разработке 

адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего образования, 

проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, а также в формировании и 

реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 
 эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части 

АООП ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

обучающихся и их родителей (законных представителей), спецификой  ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся;  
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 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий деятельностного типа; технических средств и средств обучения, соответствующих 

особым образовательным потребностям глухих обучающихся;  
 обновления содержания АООП ООО, а также методик и технологий ее реализации в 

соответствии с динамикой развития системы образования, запросов детей и их родителей 

(законных представителей);   
 эффективного управления с использованием информационно-коммуникационных 

технологий, а также современных механизмов финансирования.  
 

Кадровые условия реализации адаптированной основной общеобразовательной  программы 

основного общего образования  

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, реализующая АООП ООО для глухих 

обучающихся укомплектована педагогическими, руководящими и иными работниками, 

имеющими, профессиональную подготовку соответствующего уровня и направленности.  
• учителями начальных классов (100%);  
• учителями- дефектологами (100%);  

• воспитателями (100%);  

• педагогом-психологом (100%);  

• социальным педагогом (100%);  

• медицинский работник (100%);  

• административным персоналом (100%).  

Уровень квалификации работников  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, 

реализующей АООП ООО для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

требованиям, указанных в квалификационных справочниках.  

Разработаны квалификационные характеристики педагогических работников  ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся, которые содержат дополнительные Требования к 

компетентности педагогических и управленческих кадров, обусловленные:  

• требованиями к структуре АООП ООО глухих обучающихся;   

• требованиями к результатам освоения АООП ООО глухих обучающихся ;   

• требованиями к условиям реализации АООП ООО глухих обучающихся.   

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся обеспечивает работникам возможность 

повышения профессиональной квалификации, ведения методической работы, применения, 

обобщения и распространения опыта использования современных образовательных технологий 

обучения и воспитания обучающихся с нарушением слуха.  
Анализ кадрового состава школы 

Все

го 

пед

аго

гов 

Образование Педагогический стаж Категория Возраст пенс

ионе

ров выс

шее 

деф

ект

оло

гич

еск

ое 

сре

дне

-

спе

циа

льн

ое 

до 

2-х 

лет 

2 - 

5 

лет 

5-

10 

лет 

10-

20 

лет 

бол

ее 

20 

лет 

выс

шая 

перв

ая 

мол

оже 

25 

лет 

25-

35 

лет 

ста

рш

е 35 

лет 

51 45 32 6 5 7 6 11 22 15 16 2 6 43 15 

 

 

Сведения о количестве педагогических работников, 

 имеющих государственные и отраслевые награды 

№ Наименование награды Количество педагогов 

1 Почетный работник общего образования Российской 

Федерации 

2 

2 Заслуженный учитель Республики Башкортостан 3 



3 Отличник образования Республики Башкортостан 10 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников  ГБОУ Уфимская 

КШИ для глухих обучающихся, реализующих адаптированную общеобразовательную программу 

основного общего образования обеспечивается утверждённым директором на каждый год 

графиком освоения работниками школы дополнительных профессиональных образовательных 

программ.   

Основными задачами повышения квалификации является:  

 формирование профессиональной готовности работников к реализации ФГОС, которая 

обеспечит оптимальное вхождение работников в систему ценностей современного образования;   

 освоение новой системы требований к структуре АООП ООО, результатам и условиям её 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности;   

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС.  

Реализация задач повышения квалификация осуществляется через систему методической 

работы, включающей конференции, семинары, мастер-классы, круглые столы, заседания 

методических объединений учителей, участие педагогов в разработке АООП ООО и др. 

мероприятиях, организуемых в городе и в области.  

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная готовность 

работников  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся к реализации ФГОС ООО глухих 

обучающихся:  

 обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования;  

 освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, результатам ее освоения и 

условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной деятельности 

обучающихся. воспитанников;  

 овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач ФГОС ООО глухих обучающихся.   

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся использует сетевые формы реализации 

адаптированных образовательных программ, которые позволяют привлечь специалистов 

(педагогов, медицинских работников) других организаций к работе с глухими обучающимися для 

удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

 

Финансово-экономические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

Структура и объем расходов направлены на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования и достижение планируемых 

результатов. Финансирование реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования осуществляется в объеме не ниже нормативов 

финансирования муниципального задания  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся. 

 Финансирование АООП ООО глухих обучающихся рассчитывается с учетом 

рекомендаций ПМПК, ИПР инвалида, школьного психолого-педагогического консилиума в 

соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями реализации АООП ООО 

глухих обучающихся, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Учитывается то, что внеурочная деятельность включает обязательные индивидуальные 

занятия «Коррекционно-развивающего направления» (в учебном плане количество часов на 

индивидуальные занятия указывается на одного обучающегося, воспитанника, на фронтальные 

занятия – на класс).  

Нормативные затраты на реализацию АООП ООО глухих обучающихся ГБОУ Уфимская 

КШИ для глухих обучающихся:  

 затраты на оплату труда педагогическим работникам  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся;  

 затраты на оплату труда вспомогательного, административно-управленческого, прочего 

персонала ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся  

 затраты на расходные материалы (учебные материалы);  

 затраты на общехозяйственные нужды;  

 затраты на коммунальные услуги (холодное водоснабжение и водоотведение, 

потребление электроэнергии);  
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  содержание недвижимого имущества (система охранной и противопожарной 

сигнализации, проведение текущего ремонта и др.).   

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся вправе привлекать в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации в области образования, 

дополнительные финансовые средства за счет добровольных пожертвований и целевых взносов 

физических и (или) юридических лиц, предусмотренные Уставом  ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся.  

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы начального общего образования  

обеспечиваются в соответствии с «Федеральными требованиями к образовательным учреждениям 

в части минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений».  

1. Материально-технические условия  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся 

обеспечивают возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования;  

2. Обеспечивают соблюдение:  

 санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности (имеется 

централизованное водоснабжение, канализация; освещение и воздушно-тепловой режим 

соответствуют нормам СанПиН);  

 санитарно-бытовых условий (имеются оборудованные гардеробы, санузлы, раковины с 

централизованным водоснабжением);  

 социально-бытовых условий (имеется оборудованное рабочее место учителя и ученика, 

учительская, кабинет психолога);  

 пожарной и электро безопасности;  

 требований охраны труда;  

 своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта.  

Требования к организации пространства. Пространство (прежде всего здание и 

прилегающая территория), в котором осуществляется образование глухих обучающихся, должно 

соответствовать общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательной деятельности; 

обеспечению санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; соблюдению пожарной и 

электро-безопасности; соблюдению требований охраны труда; соблюдению своевременных 

сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта и др.  

 

Материально-техническая база реализации АООП ООО для глухих обучающихся  

соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, предъявляемым к:  

 участку (территории) и зданию  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся;   

 помещениям библиотек, актовому и физкультурному залу, залу для проведения 

музыкально ритмических занятий, лечебной физкультуре;  

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов (классам, кабинетам учителя-дефектолога, педагога-психолога и др. специалистов, 

структура которых должна обеспечивать возможность для организации разных форм урочной и 

внеурочной деятельности;  

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в соответствии с 

реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

 кабинетам медицинского назначения;  

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

 туалетам, коридорам и другим помещениям.  

При обучении по АООП ООО глухие обучающиеся обучаются в условиях специального 

малокомплектного класса для детей со сходным состоянием здоровья по слуху и сходными 

образовательными потребностями. Наполняемость класса не может превышать 6 человек.  



Обучающимся    ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся предоставляется 

возможность интернатного проживания, т.к. большая часть обучающихся иногородние.   

ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся содержит оборудованные комфортные 

помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и 

индивидуальной работы, спальни, столовую, спортивный зал, санитарные, игровые комнаты и др.   

Учебные кабинеты начальных классов, кабинеты фронтальной работы оборудованы 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования, 

программно-аппаратными комплексами (проекторы), видео и аудио системами и другими 

техническими средствами; кабинеты индивидуальных занятий по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны речи оборудованы слухоречевыми тренажерами, зеркалом, видео и 

аудио системами, визуальными приборами и специализированными компьютерными 

инструментами обучения, ориентированными на удовлетворение особых образовательных 

потребностей глухих обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся.  

Кабинет технологии оборудуется видам деятельности, предусмотренными АООП ООО 

обучающихся с ОВЗ по области технология. 

Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся, 

является:   

 наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на стендах или 

электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и 

обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;   

 обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации. 

Продумано освещенность лица говорящего и фона за ним, использование современной 

электроакустической, в том числе звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, 

позволяющей лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран). 

Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в соответствии с ростом обучающихся. Номер 

парты подбирается в соответствии с ростом ученика, что обеспечивает возможность поддерживать 

правильную позу.  

Каждый учитель проводит уроки в соответствии с современными требованиями 

информатизации образовательной организации, используя видео- и аудио технику.  Парта ученика 

с нарушением слуха занимает в классе такое положение, чтобы сидящий за ней ребенок мог 

видеть лицо учителя и лица большинства сверстников. Рабочее место ребенка хорошо освещено.   

Организация временного режима обучения обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся.  Временной режим образования обучающихся (учебный год, учебная 

неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ 

«Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными 

актами  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся.  Обучение обучающихся ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся организуется в первую смену.  

Продолжительность урока: 40 мин.  

В середине каждого урока проводится физкультурная минутка (проводимые 

физкультурные минутки направлены на снятие общего мышечного напряжения и коррекцию 

осанки обучающихся, кроме того включаются обязательные упражнения для снятия зрительного 

напряжения и активизации зрительной системы).   

Психолого-медико-педагогическое сопровождение обучающихся в процессе освоения 

АООП ООО реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется.  В режиме  ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся предусмотрено проведение прогулки (1час.) на свежем 

воздухе, во второй половине дня; Во второй половине дня согласно режима  ГБОУ Уфимская 

КШИ для глухих обучающихся проводятся занятия в рамках внеурочной деятельности.  

Технические средства комфортного доступа глухого обучающегося к образованию и 

средства обучения, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей.   

Технические средства обучения активизируют процесс обучения и обеспечивают 

наглядную конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для восприятия и 

запоминания. 

Для того, чтобы сделать информацию доступной и интересной для глухого ребенка, помочь 

ему увидеть за формулами, таблицами и т.п. настоящие живые явления природы. 
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Технические средства обучения условно можно разделить на следующие виды: пассивные, 

активные и интерактивные. В процессе обучения глухих детей используются все технические 

средства учесывающие специфических особенностей данной категории учащихся. 

Пассивные технические средства обучения (обучающие машины и компьютеры, а также 

средства программированного обучения) дают возможность получения визуальной и звуковой 

информации, которую педагог использует в процессе обучения в том порядке, которого требует 

конкретный урок. Современное образование характеризуется тем, что впервые за всю историю 

развития педагогики появилось поколение средств обучения, функционирующих на базе 

информационных и коммуникационных технологий. 

Группа активных технических средств обучения предполагает опосредованное 

предъявление информации, при этом организует и стимулирует индивидуальные и коллективные 

формы учебной деятельности, а также позволяет проводить контроль этой деятельности (Вотум). 

Интерактивные технические средства обучения – это обучающие программы, которые дают 

возможность менять и формировать в процессе обучения его содержание и обладают адаптивной 

методикой информационного взаимодействия с обучаемыми. К интерактивным техническим 

средствам обучения относятся современные технические средства, которые обеспечивают 

взаимоадаптивное взаимодействие обучающего комплекса с обучаемыми. 

Современное мультимедиа – компьютерная информационная технология, позволяющая 

объединить в компьютерной системе текст, звук, речь, видеоизображение, графическое 

изображение и анимацию. Мультимедиа объединяет в рамках одного документа или программы 

элементы, воздействующих на разные органы чувств и, таким образом, моделирующие реальный 

мир. 

Направления использования мультимедиа в сфере образования глухих детей: видео 

энциклопедии; тренажеры; электронные лектории; персональные интеллектуальные гиды по 

различным научным дисциплинам; системы самотестирования знаний обучающегося; 

моделирование ситуации до уровня полного погружения - (для развития коммуникативной 

компетенции, изучения иностранного языка) и т.д. 

Мультимедийная аппаратура: мультимедиа-компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

Новые информационные технологии помогают глухому учащемуся в реализации 

следующих возможностей: компьютерная визуализация учебной информации; архивное хранение 

больших объемов информации и легкий доступ к ней; автоматизация вычислительной и 

информационно-поисковой деятельности; интерактивный диалог; управление отображенными на 

экране моделями различных объектов, процессов, явлений; автоматизированный контроль; 

тренинг и т.д. 

Имеются кабинеты коррекционно-развивающих занятий: 

- сенсорная комната; 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий психолога; 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий логопеда; 

- комната здоровья; 

- кабинет, оснащенный оборудованием и дидактическим материалом для занятий дефектолога; 

- ИЗО студия. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения.  

Освоение АООП ООО для обучающихся осуществляется по учебникам 

общеобразовательных школ. 

Наряду с печатной формой специальный учебник для   обучающихся может быть также 

выполнен в электронной форме, но использование электронной версии необязательно в силу 



особенностей психофизиологического развития обучающихся. ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся имеет доступ к печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 

базах данных ЭОР.   

Официальный сайт  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся и электронная почта 

позволяют всем участникам образовательной деятельности оперативно осуществлять поиск и 

обмен информацией, представлять общественности свои результаты, использовать новые методы 

и организационные формы работы.  

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законными представителями) обучающихся. Требования к 

материально-техническому обеспечению ориентированы не только на ребенка, но и на всех 

участников образовательной деятельности. Это обусловлено большей, чем в «норме», 

необходимостью индивидуализации образовательной деятельности обучающихся.  

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в  

образовательную деятельность взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в  ГБОУ Уфимская КШИ для 

глухих обучающихся, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для  обучения глухих обучающихся. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в образовательную 

деятельность, родителей (законных представителей) обучающихся с нарушением слуха.  Для 

обучающихся предусматривается определенная форма и доля социальной и образовательной 

интеграции. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и качественного 

взаимодействия специалистов, работающих с глухими обучающимися.  

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обучающихся и 

педагогических работников: 

Классов – 17  

Кабинетов РСВ – 5  

Кабинет парикмахерского дела – 1  

Слуховой кабинет – 1  

Компьютерный класс – 2 

 Кабинет психологической разгрузки – 1  

Музей  – 1  

Учебные мастерские – 3 

Помещения для проведения досуга:  

Актовый зал – 1  

Библиотека – 1  

ИЗО студия – 1  

Детская площадка – 1  

Комната здоровья - 1  

Шахматная школа - 1  

Спальный корпус:  

Спальных комнат – 15  

Игровая комната - 1 

 Спортивные сооружения:  

Спортивный зал - 1  

Хоккейная коробка - 1  

Хоккейная база - 1  

Лыжная база - 1  

Теннисный зал – 1  

Футбольное поле – 1  

Волейбольная площадка – 1  

Медицинский блок:  

Изолятор  

Кабинеты: врача, процедурный, профилактический 

Столовая (посадочных мест –60) 

            Прачечная 
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            Баня  

          Транспорт  

 

Компоненты 

оснащения 

Необходимое оборудование и оснащение Необходимо/ 

имеется в 

наличии 

1. Компоненты 

оснащения 

учебных 

(предметного) 

кабинетов 

основной школы 

1.1. Нормативные документы, программно-

методическое обеспечение, локальные акты: 

 имеются 

1.2. Учебно-методические материалы: 

1.2.1. УМК по общеобразовательным предметам 

1.2.2. Дидактические и раздаточные материалы по 

общеобразовательным предметам 

 

Имеются 

 

Имеются 

 

1.2.3. Аудиозаписи, слайды (презентации) по 

содержанию учебным общеобразовательным 

предметам 

1.2.4. ТСО, компьютерные, информационно-

коммуникационные средства:  

экран, мультимедиа- проектор, принтер, 

видеофильмы  

DVD –диски 

Система контроля и 

мониторинга качества знаний Вотум 

Интерактивная система 

(интерактивная доска) 

Телевизоры, 

Документ-камера, компьютер в сборе : 

(системный блок, монитор, клавиатура, мышь, 

сетевой фильтр,колонки),  фотоаппараты, сканеры, 

принтеры, брошюровальный аппарат 

Видеофильмы и видеофрагменты 

Видеофильм об известных путешественниках 

Земля и Солнечная система 

Мультимедийные обучающие программы «Живая 

математика» и электронные учебные издания по 

основным разделам курса математики. 

Презентации, педагогов, подготовленные по 

каждой теме 

 

имеются 

 

 

 

имеются 

1.2.5. Учебно-практическое оборудование: 

комплект портретов  

картины  

таблицы  

комплекты портретов писателей 

альбомы 

комплект плакатов 

репродукции картин живописи 

комплект портретов математиков 

математические таблицы по алгебре  

математические таблицы по геометрии набор 

«Дроби и доли» 

набор « Объем прямоугольного 

параллелепипеда» 

имеются 



набор «Модели стереометрических тел» 

Таблицы по основным 

разделам курсов истории России 

и всеобщей 

истории(синхронистические, 

хронологические, 

сравнительные, обобщающие). 

Схемы по основным разделам 

курсов истории России и 

всеобщей истории (отражающие 

причинно-следственные связи, 

системность ключевых событий, 

явлений и процессов истории). 

Портреты выдающихся 

деятелей истории России и 

всеобщей истории. 

Музыкальные инструменты: 

Пианино 

Комплект детских музыкальных 

инструментов: – блок-флейта,– бубен , – барабан -

треугольник ,– ксилофоны;– народные 

инструменты: свистульки, деревянные 

ложки, -  трещотки и др.;– дирижерская палочка 

термометр жидк. от 0-100 градусов, прибор 

демонстрационный по инерции 

комплект блоков демонстрационный (мет.) 

манометр жидкостный демонстрационный 

набор тел равного объема (дем) 

набор тел равной массы (дем) 

набор из 5 шаров (маятников) 

гигрометр психрометрический 

амперметр дем.цифровой 

вольтметр дем цифровой 

стрелки магнит, на штативах (пара) 

султан электростатический (шелк) пара 

вольтметр лабораторный- 

динамометр лабораторный 5 Н 

комплект блоков лаб. 

комплект для изучения полупроводников 

(транзисторы и тиристоры) 

комплект для изучения полупроводников 

(транзисторы и тиристоры) 

набор пружин с различ.жесткостью 

набор соединительных модель 

демонстрац."Кристалической решётки 

алмаза" цилиндры свинцовые со стругом 

стенд «Периодическая система химических 

элементов Д.И.Менделеева»(элект.) 

стенд «Электрохимический ряд напряжений 

металлов»(электр.). 

таблица растворимости (электронная) 

весы учебные и набор гирь,штатив ученический, 

нагревательные приборы (спиртовка), карта : 

Неорганическая химия карта : Органическая 

химия, таблица «Строение вещества-». 

таблица «Химические реакции»  

таблица «Правила проведения 

лабораторных работ»  
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модель атомов со стержнями 

модели кристаллических решёток коллекция 

«Нефть и продукты её 

переработки» коллекция «Каменный уголь» стенд 

«Растворимость солей» (электр.) 

комплект изделий из керамики, фарфора и 

фаянса, набор  посуды  и принадлежностей для 

ученического эксперимента 

таблиц по зоологии беспозвоночных и 

позвоночных, комплект таблиц по общей 

биологии, набор гербарных таблиц «Древесные 

породы», коллекция «Тип членистоногие» 

коллекция плодов и семян набор муляжей 

гибридных и полиплоидных растений, набор 

муляжей овощей, 

 Портреты русских и зарубежных художников. 

 Таблицы по цветоделению, перспективе, 

построению орнамента. 

Таблицы по стилям архитектуры, одежды, 

предметов быта. 

Схемы по правилам рисования предметов, 

растений, деревьев, животных, птиц, человека. 

Таблицы по народным промыслам, русскому 

костюму, декоративно-прикладному искусству. 

Альбомы с демонстрационным материалом. 

Краски акварельные, гуашевые. 

Альбомы для рисования 

Бумага А4. 

Бумага цветная. 

Фломастеры. 

Цветные карандаши, акварельные краски, гуашь 

Кисти беличьи, кисти из щетины. 

Стаканчики  для воды. 

Пластилин. 

 Клей. 

Ножницы. 

гимнастические скамейки, брусья разновысокие 

брусья параллельные, перекладина 

гимнастическая, конь гимнастический 

козел гимнастический, канат для лазанья , 

гимнастические маты, гимнастические коврики, 

гантели наборные, гимнастические скакалки, 

штанга тренировочная, мяч набивной,мяч малый ( 

теннисный ) ,мяч баскетбольный ,мяч футбольный  

мяч волейбольный,дорожка для прыжков в длину 

с места,рулетка измерительная ,комплект щитов 

баскетбольных с кольцами и сеткой, 

жилетки игровые с номерами ,стойки 

волейбольные универсальные ,сетка 

волейбольная, ворота для мини- футбола, 

сетка для ворот футбола, компрессор для 

накачивания мячей , секундомер, лыжи, лыжные 

ботинки,лыжные палки, швейные машины 



электрические, электроплита ,холодильник, утюг  

Ориентирование на местности 

Календарь наблюдений за погодой  

План и карта 

Портреты 

Набор «Путешественники»  

Набор «Ученые-географы» 

Карты мира 

Великие географические открытия 

Физическая карта полушарий 

Карты России 

Карты материков, их частей и океанов 

Австралия и Океания (физическая карта) 

Африка (физическая карта) 

Евразия (физическая карта) 

Северная Америка (физическая карта) 

Южная Америка (физическая карта) 

Компас ученический 

Глобус Земли физический  

Комплект инструментов классных: линейка, 

транспортир, 

 угольник (300, 600),  

угольник (450, 450),  

циркуль 

1.2.6. Оборудование (мебель):  

Аудиторная доска с магнитной поверхностью и 

набором приспособлений для крепления таблиц 

жалюзи 

 магнитно-маркерная доска 

стол ученический 

стул ученический 

стол учительский 

стул учительский мягкий 

стенка мебельная 

тумба под телевизор 

мольберты, 

зеркало прямоугольное  

доска гладильная  

имеются 

2. Компоненты 

оснащения 

методического 

кабинета основной 

школы 

2.1. Нормативные документы федерального, 

регионального и муниципального уровней, 

локальные акты 

имеются 

 2.2. Документация ОУ имеются 

2.3. Комплекты диагностических материалов имеются 

 2.4. базы данных имеются 

 2.5. Материально-техническое оснащение имеются 

3. Компоненты 

оснащения  

мастерских  

верстак слесарный  

верстак столярный  

вертикально-сверлильный станок  

станок токарный по дереву  

циркулярная пила 

станок для заточки инструментов  

имеются 
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стулья ученические  

станок по металлу -демонстрационный  

станок фрезерный -демонстрационный 

станок сверлильный-демонстрационный  

рубанок деревянный  

рубанок метал -кий комбинированный  

ножовка по дереву поперечные  

молоток маленький  

молоток большой  

ножовка по металлу  

лобзик , отвертка плоская  

отвертка крестовая  

напильник крупный  

напильник средний  

стамеска  

киянка резиновая  

ножницы по металлу  

гвоздодер  

топор большой  

топор маленький  

шлифовальный круг  

дрель ручная  

дрель электрическая 

электро-шлифовальная машина 

шуруповерт 

линейка измерительная метал-кая 50см  

штангенциркуль 

очки защитные  

халаты  

щетка-сметка, таблицы  

Таким образом, материально-техническая база учреждения соответствует санитарно-

гигиеническим нормам и требованиям пожарной безопасности. Охрана труда работников школы 

соответствует нормам. 

В школе имеется 17 учебных кабинетов для обучающихся, спортивный зал, тренажёрный зал, 

спортивный стадион, медицинский кабинет столовая, но отсутствует лингафонный кабинет, зал 

хореографии.  

Учебные кабинеты оснащены ТСО, компьютерными и информационно-коммуникационными 

средствами. Недостаточно оборудования и химических реактивов для выполнения практической 

части программ по физике, химии и биологии на основной ступени обучения. Библиотека школы 

укомплектована в достаточной мере художественной 

и справочной литературой для разных возрастов обучающихся. Имеется один компьютер с 

выходом в интернет. Обучающиеся основной школы обеспечены учебниками и учебными 

пособиями в соответствии с реализуемым ФГОС. 

В школе имеются условия для успешных занятий обучающихся спортом, т.к. это 

способствует пропаганде здорового образа жизни. 

Спортивный зал для обучающихся находится на третьем этаже. В основном есть необходимый 

спортивный инвентарь, но его недостаточно для занятий гимнастикой, поэтому необходима 

корректировка данного раздела программы 

и приобретение недостающего оборудования (при наличии финансирования). Для занятий 

зимними видами спорта имеются лыжи, но нет коньков. На территории школы находится 

спортивная площадка, которая оборудована беговой дорожкой, волейбольной площадкой, 

полосой препятствий, сектором для прыжков. 

 



Информационно-методические условия реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

В соответствии с требованиями Стандарта информационно-методические условия 

реализации основной образовательной программы общего образования обеспечиваются 

современной информационно-образовательной средой. 

Под информационно-образовательной средой (или ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно-

познавательных и профессиональных задач с применением информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки применения ИКТ. 

 

Созданные ИОС в ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся строится в 

соответствии со следующей иерархией: 

— единая информационно-образовательная среда страны; 

— единая информационно-образовательная среда региона; 

— информационно-образовательная среда школы; 

— предметная информационно-образовательная среда; 

— информационно-образовательная среда УМК; 

— информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

— информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

— информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

— информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

— информационно-образовательные ресурсы Интернета; 

— вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-структура; 

— прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и 

финансово-хозяйственную деятельность школы 

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. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

— реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

— ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

— записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе  и  обществе,  хода  образовательного  процесса;  переноса информации с 

нецифровых носителей в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

— создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

— организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 
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— выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

— вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду (печать); 

— информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательного учреждения; 

— поиска и получения информации; 

— использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том 

числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

— вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидео устройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

— общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в 

форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

— создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 

представления и анализа данных; 

— включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного лабораторного 

оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение местонахождения; 

виртуальных лабораторий, вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций 

основных математических и естественно-научных объектов и явлений; 

— создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространённых технологиях 

(индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, информационных и 

коммуникационных технологиях); 

— размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательного 

учреждения; 

— проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

— обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных 

и методических тексто-графических и аудио-видео-материалов, результатов творческой, научно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся; 

— проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 

— выпуска школьных печатных изданий. 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Научно-методические условия: составление плана-графика повышения квалификации 

педагогических работников по вопросам работы с обучающимися, имеющими ОВЗ. 

Организационные условия: организация и проведение ПДС по реализации ФГОС ООО и 

реализации АООП ООО; организация и проведение обучающих семинаров; создание 

организационных условия для участия педагогических работников в вебинарах. разработка и 

проведение мониторинговых исследований достижения планируемых результатов глухими 

обучающимися. 

Материально-технические условия: приведение материально-технических условий в 

соответствие с требованиями ФГОС ООО и условиями образования детей с ОВЗ. 

Электронно-образовательные ресурсы, на которые имеют доступ обучающиеся: 

Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://school-collection.edu.ru  

Единое окно доступа к образовательным ресурсам http://window.edu.ru/window  

http://window.edu.ru/window


Образовательные ресурсы сети Интернет http://katalog.iot.ru  

Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/  

Каталог «Государственные образовательные порталы" 

http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=1163 

Стандарт предусматривает обязательное регулярное и качественное взаимодействие 

специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается возможность обратиться 

к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов (доступ 

в Интернет, скайп и др.).  

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между 

специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и 

технологии.  Психолого-педагогические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования.  

Целью психологического-педагогического сопровождения является создание условий для 

развития личности глухих обучающихся и их успешного обучения. В ходе сопровождения 

решаются следующие задачи:  

 систематически отслеживать психолого-педагогический статус обучающегося динамику 

его психологического развития в процессе обучения;  

 формировать у обучающихся способности к самопознанию, саморазвитию и 

самоопределению;  

 создать специальные социально-психологические условия для оказания помощи 

обучающимся, имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.  

Основные направления деятельности психолого-педагогического сопровождения в ГБОУ 

Уфимская КШИ для глухих обучающихся: 

 1. Диагностическо-коррекционная (развивающая) работа - выявление особенностей 

развития  обучающегося, воспитанника, формирование определенных новообразований, 

соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и межличностных 

образований возрастным ориентирам и требованиям общества.  

2. Профилактическая работа - обеспечение решения проблем, связанных с обучением, 

воспитанием, здоровьем обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся:  

 разработка и осуществление развивающих программ для обучающихся с учетом задач 

каждого возрастного этапа;  

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом обучающихся на 

следующий возрастной уровень.  

3. Консультирование - помощь в решении тех проблем, с которыми обращаются педагоги, 

учащиеся, родители (законные представители).  

 

Сетевой график (дорожная карта)  

по формированию необходимой системы условий 

№  

 

Мероприятия Сроки 

реализации  

 

Ответственные 

исполнители  

 

I. Нормативное обеспечение введения ФГОС НОО 

1

.   

Внесение изменений и дополнений в Устав 

школы   

 

по мере 

необходимос

ти   

Директор школы   

 

2

.   

Создание рабочей группы, курирующий 

вопрос введения ФГОС НОО 

Июнь 2020 Директор школы   

 

3

.   

Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного 

общего образования адаптированной 

основной образовательной программы 

основного общего образования (АООП ООО) 

июнь-август 

2020 

администрация,  

рабочая группа   

 

4

.   

Утверждение АООП ООО август 2020 Директор школы   

5

.   

Приведение должностных инструкций 

работников ОО в соответствие с 

август 2020 Директор школы   

http://katalog.iot.ru/
http://fcior.edu.ru/
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требованиями ФГОС ООО   

6

.   

Разработка локальных актов ОО по вопросам 

введения ФГОС ООО:   

 положения о внеурочной деятельности 

обучающихся 

 положения об организации текущей и 

промежуточной аттестации;   

 положения об учебном кабинете.   

по мере 

необходимос

ти   

администрация, 

рабочая группа   

 

7

.   

Составление тарификации с учётом 

распределения часов внеурочной 

деятельности   

Сентябрь 

(ежегодно)   

 

Зам. 

директора  по УВР   

 

8

. 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС ООО   

Март, 

ежегодно   

 

Зам. директора по 

УР   

 

9

.   

 

Разработка в ОО:   

 учебного плана;   

 рабочих программ учебных предметов, 

курсов, курсов внеурочной деятельности;   

 календарного учебного графика;   

Апрель-май 

(ежегодно)   

 

Зам. директора по 

УР   

 

II. Финансовое обеспечение введения ФГОС 

1

.   

 

Разработка локальных актов (внесение 

изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательной организации, в том числе 

стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования   

по мере 

необходимос

ти   

 

Директор школы, 

ПК   

 

2

.   

Заключение дополнительных 

соглашений к трудовому договору с 

педагогическими работниками   

август, 

ежегодно   

 

Директор 

школы   

 

III. Организационное обеспечение введения ФГОС НОО 

Разработка модели организации 

образовательной деятельности в ОО 

июнь 2015 Директор школы   

2

. 

Разработка и реализация системы 

мониторинга образовательных потребностей 

обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов 

вариативной части учебного плана и 

внеурочной деятельности 

ежегодно   Зам. 

директора  по УР   

IV. Кадровое обеспечение введения ФГОС   

1

.   

Создание (корректировка) плана-

графика повышения квалификации 

педагогических и руководящих работников 

ОО в связи с введением ФГОС ООО 

Ежегодно Зам. директора по 

УР   

2

.   

Обеспечение повышения 

квалификации педагогических и 

руководящих работников ОО по вопросам 

введения ФГОС ООО 

  Ежегодно   Директор школы   

3

.   

Разработка (корректировка) плана 

методической работы ОО с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС ООО   

Ежегодно Зам. директора  по 

УР   

V. Информационное обеспечение введения ФГОС   

 1.  Размещение на сайте школы   Постоянно   Зам. директора   



информационных материалов о введении 

ФГОС ООО 

2

. 

Широкое информирование 

родительской общественности о подготовке 

к введению и порядке перехода на новые 

стандарты   

Постоянно   Администрация 

школы,  учителя 

начальных классов   

VI. Материально-техническое обеспечение введения ФГОС   

Анализ материально-технического 

обеспечения введения и реализации ФГОС ООО 

ежегодно Администрация 

Обеспечение соответствия материально-

технической базы ОО требованиям ФГОС ООО   

      

Постоянно   

 

Обеспечение в ОО соответствия санитарно-

гигиенических условий требованиям ФГОС ООО   

Постоянно  

  Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников ОО   

Постоянно  

  Обеспечение соответствия информационно-

образовательной среды ОО требованиям ФГОС 

ООО   

Постоянно    

Обеспечение укомплектованности библиотек 

ОО печатными и электронными образовательными 

ресурсами   

Постоянно  

  Обеспечение доступа ОО к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), размещённым в 

базах данных различных уровней 

  Постоянно    

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательной деятельности к 

информационным образовательным ресурсам в сети 

Интернет 

Постоянно  

   

Механизмы достижения целевых ориентиров 

в системе условий АООП ООО 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является чёткое 

взаимодействие всех участников образовательной деятельности.   

Направление. Создание условий, обеспечивающих личностный рост всех участников 

образовательной деятельности  

Цель: достижение положительной динамики развития личностных качеств и ключевых 

компетенций обучающихся профессиональной компетентности педагогов, способствующих 

общественной и профессиональной жизнедеятельности.  

1.Осуществление курсовой подготовки и 

переподготовки учителей   

 

1.Организация курсов повышения 

квалификации педагогов через проекты 

социальной и профессиональной 

направленности.   

2.Проведение в рамках школьных 

методических объединений семинаров по 

изучению современных образовательных 

технологий   

2.Совершенствование методической 

службы школы   

 

1.Совершенствование системы 

внутришкольного контроля.   

2.Организация методической презентации 

работы классных руководителей.   

3.Разработка индивидуальных и 

совместных творческих планов и их 

реализация.   

3.Организация курирования учителя в 

условиях инновационной деятельности 

1.Организация индивидуальных 

консультаций по инновационной работе в 
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школе.   

2.Повышение компетентности педагогов 

через включение в инновационную 

деятельность   

4.Научно-психологическое сопровождение 

деятельности учителя   

 

1.Консультирование по вопросам 

организации диагностики и мониторинга 

разных аспектов профессиональной 

деятельности педагогов.   

2.Информирование педагогов о результатах 

психологических исследований.   

3.Повышение профессионального 

методического уровня педагогов 

психологов в школе через участие в 

семинарах, научно-практических 

конференциях; курсы.   

4.Оказание помощи педагогам в 

организации адекватных условий обучения 

и воспитания для школьников с особыми 

образовательными потребностями.  

5.Консультирование и оказание помощи 

учителям в организации взаимодействия 

между учениками в ходе учебной 

деятельности и в период проведения досуга.  

6.Содействие педагогическому коллективу 

в обеспечении психологического комфорта 

для всех участников образовательной 

деятельности.   

7.Формирование у педагогов, школьников и 

их родителей (законных представителей) 

потребности в психологических знаниях и 

желания использовать их в своей 

деятельности   

5.Совершенствование использования 

современных образовательных технологий  

 

1.Совершенствование использования 

ИКтехнологий, технологий 

дифференцированного и развивающего 

обучения, проблемного, проектного  

обучения.   

2.Создание условий для свободного выбора 

и самореализации ученика в 

образовательной деятельности посредством 

внедрения вариативных программ, 

технологий.  

6.Целенаправленное формирование 

ключевых компетенций  

 

1.Реализация технологий, обеспечивающих 

формирование функциональной 

грамотности и подготовку к полноценному 

и эффективному участию в общественной и 

профессиональной областях 

жизнедеятельности в условиях 

информационного общества, технологий 

развития «критического мышления».  

2.Повышение воспитательного потенциала 

обучения, эффективности воспитания.   

3.Предоставление обучающимся   реальных 



возможностей для участия в общественных 

и творческих объединениях.  

Направление. Создание в рамках школы открытого информационного образовательного 

пространства.   

Цель: интеграция информационных ресурсов, позволяющих осуществить сбор, хранение, 

передачу и обработку информации, имеющей учебную и социокультурную значимость для 

школы; предоставление свободного доступа к информации всем участникам образовательной 

деятельности.  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Совершенствование умений 

учителей в использовании ИКТ в 

образовательной деятельности и 

формирование ИКТкомпетенции 

обучающихся 

1.Совершенствование навыков работы на 

персональных компьютерах и применение 

информационных технологий.   

2.Прохождение курсов по освоению 

современных информационных технологий.   

3.Внедрение информационных технологий 

в образовательную практику.   

4.Целенаправленная работа по 

формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся.   

2.Создание банка программно-

методических, ресурсных материалов, 

обеспечивающих внедрение ИКТ в 

образовательную деятельность и вхождение 

в глобальное информационное 

пространство   

1.Совершенствование материально-

технической базы школы, обеспечивающей 

информатизацию образовательной 

деятельности.   

2.Укрепление и совершенствование 

технического оснащения образовательной 

деятельности.  3.Развитие банка 

программно-методических материалов.   

4.Создание локальной сети школы.  

5.Эффективное использование ресурсов 

глобальной информационной сети в 

образовательной деятельности.   

Направление. Внедрение технологий здоровье-сбережения и обеспечение медико-

педагогического сопровождения обучающихся.   

Цель: обеспечение полноценного психофизического развития обучающихся позитивной 

адаптации, социализации и интеграции в быстроменяющемся современном обществе.  

Задачи Условия решения поставленных задач 

1.Мониторинг психофизического развития 

обучающихся условий для ЗОЖ 

1.Организация мониторинга состояния 

здоровья школьников.   

2.Внедрение технологий здоровье-

сбережения и создание здоровье-

сберегающей среды в школе 3.Разработка и 

проведение мероприятий, которые 

уменьшают риск возникновения 

заболеваний и повреждений, тесно 

связанных с социальными аспектами жизни 

школьников (сбалансированное 

разнообразное питание; профилактика 

алкоголизма, наркомании и табакокурения 

и т.д.).  

4.Пропаганда здорового образа жизни 

среди обучающихся их родителей 

(законных представителей), педагогов.  

5.Разработка технологий медико- 

педагогического сопровождения 

обучающихся 

2.Профилактика школьной и социальной 

дезадаптации детей. 

1.Создание благоприятной 

психологической среды в образовательном 

учреждении. 2.Формирование у 
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обучающихся 

способности к самоопределению и 

саморазвитию.  

3.Профилактика и преодоление отклонений 

в психологическом здоровье обучающихся .  

Планируемый результат реализации программы по отработке механизмов по введению 

ФГОС: 

 разработана нормативно-правовая база ОО в соответствии с требованиями ФГОС;   

 разработаны механизмы, призванные обеспечить организационное, научно-методическое 

и информационное сопровождение введения ФГОС;   

 определена оптимальная модель образовательной деятельности, обеспечивающая 

организацию внеурочной деятельности обучающихся ГБОУ Уфимская КШИ для глухих 

обучающихся;   

 осуществлено повышение квалификации и переподготовки педагогов  ГБОУ Уфимская 

КШИ для глухих обучающихся.   

Контроль за состоянием системы условий 

Объект контроля Содержание контрольных действий 

Кадровые условия   Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации педагогических и иных 

работников  ГБОУ Уфимская КШИ для глухих обучающихся, 

работающих в условиях реализации ФГОС. Принятие решений о 

направлениях работы в соответствии с требованиями ФГОС. 

Оценка результативности их деятельности.  Организация 

коррекционной работы, проверка её исполнения.   

Психолого-

педагогические 

условия   

Обеспечение выполнения требований к уровню 

профессиональной квалификации работников образовательного 

учрежден ОО, работающих в условиях реализации ФГОС.  

Принятие решений о направлениях психолого-педагогической 

работы в школе.  Организация выполнения принятых решений и 

проверка их исполнения 

Финансово-

экономические 

условия   

Осуществление расчетов потребности всех протекающих в 

ОО процессов в ресурсах и отражение этой потребности в 

бюджете учреждения.  Осуществление маркетинговых 

исследований по изучению спроса образовательных услуг в 

пределах бюджетной деятельности 

Материально-

технические условия   

Оценка степени соответствия материально-технического 

обеспечения требованиям ФГОС и федеральным требованиям к 

минимальной оснащенности учебной деятельности.  Анализ 

занятости помещений ОО, эффективности их использования; 

соответствия требованиям к оборудованию и учебным 

помещениям с учетом особенностей образовательной 

деятельности.  Принятие решений о направлениях работы, 

корректирующих состояние материально-хозяйственной 

деятельности в школе.  Организация выполнения принятых 

решений и проверка их исполнения. 

Учебно-методические 

условия   

  Оценка степени соответствия учебно-методического 

обеспечения требованиям ФГОС.  Принятие решений о 

направлениях работы, корректирующих состояние учебно-

методического обеспечения в школе.  Организация выполнения 

принятых решений и проверка их исполнения.   

Информационные 

условия   

Оценка степени обеспеченности электронными ресурсами.  

Обеспечение доступа, в том числе в Интернет, к размещаемой 

информации для участников образовательной деятельности.  



Принятие решений о направлениях работы,  

 

 


