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АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЛЯ ГЛУХИХ, СЛАБОСЛЫШАЩИХ И 

ПОЗДНООГЛОХШИХ  ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

1.1. Целевой раздел 

1.1.1. Пояснительная записка. 

АООП ООО определяет цели, задачи, основные  этапы,  содержание  образования, 

используемые педагогические технологии и критерии результативности, все необходимые 

условия, позволяющие обучающимся с ОВЗ полностью удовлетворить свои образовательные и 

специальные потребности с минимальными психологическими перегрузками. 

Обучающиеся с нарушениями слуха получают образование, сопоставимое по итоговым 

достижениям к моменту завершения школьного обучения с образованием здоровых сверстников 

(основное общее образование), но в более пролонгированные календарные сроки, обучаясь по 

адаптированной образовательной программе. 

Одна из основных идей, лежащих в работе школы-интерната – непрерывность и 

всесторонность коррекционного воздействия на ребёнка с нарушением слуха с опорой на все 

сохранные анализаторы. 

Цель деятельности коллектива школы-интерната – создание оптимальных условий, 

обеспечивающих реализацию прав каждого ребёнка на получение качественного образования, 

защиту социальных прав и гарантий детей с ограниченными возможностями здоровья, их 

социальную адаптацию. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

неслышащих обучающихся, реализуемая педагогическим коллективом ГОБУ СКШИ №9, 

составлена на основе принципов государственной политики Российской Федерации, 

стратегических положений и документов в области развития образования Российской 

Федерации, федеральных государственных образовательных стандартов и документов 

образовательного учреждения: 

Базисных учебных планов Приказа министерства образования Российской Федерации от 

10 апреля 2002 г. N 29/2065-п; 

 СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных учреждениях" с учетом ФАОП ООО 

обучающихся с ОВЗ. 

Основная концептуальная идея совокупности АООП ООО - это определение 

образовательного маршрута ребенка с ограниченными возможностями здоровья, исходя из учета 

комплексного психолого-медико-педагогического обследования, а также ориентация на 

воплощение модели развивающего обучения и стратегических целей развития образования, что 

предполагает разноуровневую систему образования. 

В связи с этим предусмотрено овладение образовательными программами различных 

вариантов на доступном коррекционно-развивающем, компенсаторно-адаптационном 

(индивидуальном)  ребенку уровне в соответствии с образовательным стандартами ООО. 

Цель  АООП 

- реализация   гражданами конституционного права на образование в соответствии с 

уровнем общеобразовательной программы (ООО). 

Задачи АООП ООО: 

формирование общей культуры, духовно-нравственное,  гражданское, социальное, 

личностное и интеллектуальное развитие, развитие творческих способностей, сохранение и 

укрепление здоровья; 

обеспечение планируемых результатов по освоению выпускником целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей, определяемых 

личностными, семейными, общественными, государственными потребностями, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 
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становление и развитие личности в её индивидуальности, самобытности, 

уникальности и неповторимости; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

целенаправленное формирование и развитие у обучающихся словесной речи (в устной и 

письменной формах), в процессе обучения языку как средству общения в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды; 

обеспечение формирования речевого слуха, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, развития восприятия неречевых звучаний, включая музыку, как 

важного условия речевого развития обучающихся, достижения ими планируемых результатов в 

области предметных, коммуникативных и социальных компетенций использование в 

образовательном процессе современных образовательных технологий деятельностного типа; 

предоставление обучающимся возможности для эффективной самостоятельной работы; 

включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды города. 

формирование универсальных учебных действий, компетенций по предметам 

обучающихся; 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов в обучении и 

развитии обучающихся; 

усиление роли информационно - коммуникативных технологий, обеспечивающих 

успешную социализацию обучающихся в современном информационном обществе; 

выявление и развитие возможностей и способностей обучающихся, через систему клубов, 

секций, студий и кружков, организацию общественно полезной деятельности; 

организация интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества и проектно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды. 

Принципы обучения 

Сформулированные цели и задачи основываются на ряде принципов: 

- принцип развивающего обучения предполагает частичный отказ от репродуктивных 

методик и применение методов творческой мыслительной деятельности и самообразования 

воспитанников; развитие умственных способностей; использование новейших педагогических 

технологий, с помощью которых формируются навыки рационального умственного труда;  

- принцип индивидуализации обучения предполагает всесторонний учет уровня развития 

способностей каждого воспитанника, формирование на этой основе личных планов, программ 

стимулирования и коррекции развития детей; повышение учебной мотивации и развитие 

познавательных интересов каждого воспитанника;  

- принцип дифференциации предполагает выявление и развитие у воспитанников 

склонностей и способностей к работе в различных направлениях изучаемых наук и на различном 

уровне в зависимости от личных качеств воспитанников; формирование классов, групп с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, что может отражаться в построении учебного 

плана;  

- принцип усвоения основ наук в единстве с усвоением родного языка обусловлен тем, что 

ход личностного развития неслышащего ребенка, усвоение им установленного объема 

образования определяется уровнем   речевого развития, возможностью воспринимать 

информацию в словесном оформлении, адекватно пользоваться ей; 

- принцип интенсификации развития слухового восприятия в единстве с развитием 

произносительной стороны устной речи состоит в том, чтобы развивать у  воспитанников 

способность достаточно свободно понимать обращенную к нему речь собеседника и говорить 

разборчиво, понятно для окружающих;  

- принцип активизации речевого общения обуславливается необходимостью реализации 

психолого-педагогических подходов к организации совместной деятельности воспитанников.  

АООП ООО направлена: 
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на обеспечение оптимального уровня образованности, который характеризуется 

способностью решать задачи в различных сферах жизнедеятельности; 

на реализацию права ребёнка на получение общего среднего и дополнительного 

образования; 

на обеспечение непрерывности образования. 

Особое внимание уделяется формированию личности учащихся: 

повышению уровня культуры личности школьников; 

обеспечению возможности накопления школьниками опыта выбора; 

воспитанию уважения к закону, правопорядку; 

развитию способности к творческому самовыражению; 

развитию культуры умственного труда учащихся, навыков самообразования; 

развитие речевого общения. 

Названные ориентиры в условиях следования АООП ООО обеспечивают обязательный 

минимум усвоения содержания образования и максимальный для каждого обучающегося 

уровень успешности, нацеливают на воспитание выпускника - человека и гражданина, 

уважающего права и свободы личности, ответственно относящегося к своей жизни и здоровью, 

обладающего культурными потребностями, самосознанием, коммуникативной культурой. 

При разработке АООП ООО учтены: 

возможности образовательной среды; 

уровень готовности учителей к реализации образовательных программ; 

материально-техническое обеспечение учебного процесса; 

традиции, сложившиеся за годы работы ГОБУ СКШИ №9  (годовой  круг  праздников,  

участие  в инновационной  деятельности педагогического коллектива и т.д.). 

АООП ООО определяет: 

цели и содержание образовательного процесса, особенности их раскрытия через 

содержание учебных предметов и педагогических технологий; 

учебно-методическую базу реализации учебных программ. 

АООП ООО регламентирует: 

условия  освоения образовательной программы; 

диагностические процедуры для объективного поэтапного учета образовательных 

достижений учащихся; 

организационно-педагогические условия реализации программ общего и 

дополнительного образования. 

Основным  условием  эффективности  обучения  и  обеспечения  его  вариативности 

является: 

обеспечение широкой образовательной подготовки, ядро которой является общей частью 

всех учебных программ; 

создание необходимых условий для развития личностной мотивации, обеспечивающей 

развитие когнитивных и креативных способностей учащихся; 

использование современных образовательных технологий; 

широкое развитие сети внеклассной работы; 

использование различных видов информационных ресурсов для обеспечения, как 

потребностей обучения, так и личных информационных потребностей учащихся; 

использование методов коррекции первичных и вторичных дефектов. 

Выполнение указанных   условий   позволит   школе   реализовать   педагогически, 

психологически, дидактически и материально-технически обеспеченное образовательное 

пространство для создания оптимальных условий самоопределения и развития личности 

учащихся. 

АООП ООО - это маршрут, на котором образовывается личность, вместе с тем - это нормативный 

текст, в котором определены цели, ценности образования на соответствующем его уровне, а 

также пути их достижения. 

Психолого-педагогические особенности развития обучающихся основной школы 
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АООП ООО формируется с учётом психолого-педагогических особенностей развития 

детей. 

Развитие детей связано: 

с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и осуществляемых 

только совместно с классом и под руководством учителя, к овладению этой учебной 

деятельностью на уровне основной школы в единстве мотивационно- 

смыслового и операционно-технического компонентов, направленных 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   

качественного преобразования учебных действий (моделирования, контроля и оценки) и 

перехода от самостоятельной постановки обучающимися новых учебных задач к развитию 

способности проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных 

планов во временной перспективе; 

формированием у обучающегося научного типа мышления, ориентирующего на 

общекультурные образцы, нормы и закономерности взаимодействия с окружающим миром;  

овладением коммуникативными средствами и способами организации сотрудничества; 

реализуемого в отношениях обучающихся с учителем и сверстниками;  

изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской, лекционно-лабораторной, исследовательской. 

Этот этап развития  характеризуется: 

стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»; 

обострённой восприимчивостью к усвоению норм, ценностей и способов поведения, 

интенсивным формированием на данном возрастном этапе нравственных понятий и 

убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

 

Особые образовательные потребности неслышащих школьников 

включают: 

•  условия обучения, обеспечивающие образовательно-коррекционную 

направленность всего образовательного процесса основе коммуникативно - деятельностного и 

личностно - ориетированного подходов при обязательном создании слухоречевой среды, 

целенаправленном и систематическом развитии словесной речи (в устной и письменной формах), 

познавательной деятельности, расширении жизненных компетенций слабослышащих и 

позднооглохших детей;  

• обеспечение деловой и эмоционально комфортной атмосферы, способствующей 

качественному образованию и личностному развитию обучающихся, формированию активного 

сотрудничества  детей в разных видах учебной и внеурочной деятельности, расширению их 

социального опыта, взаимодействия со взрослыми и сверстниками, в том числе, имеющими 

нормальный слух; 

• преодоление ситуативности, фрагментарности и однозначности понимания 

происходящего ребенком и его социокультурным окружением;  

• специальную помощь обучающимся в осмыслении, упорядочивании, 

дифференциации и речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, впечатлений, 

наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем;  

• специальную помощь в осознании своих возможностей и ограничений; 
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• учёт специфики восприятия и переработки информации, овладения  учебным 

материалом в процессе обучения неслышащих детей и оценке их достижений; исключение 

формального освоения и накопления знаний; 

• использование на уроках, занятиях, во внеурочное время соотношения устной, 

письменной, устно - дактильной и жестовой речи с учетом их необходимости для качественного 

образования в условиях целенаправленного и систематического обучения детей словесной речи 

(в устной и письменной формах) в ходе всего образовательно- коррекционного процесса;  

• использование слабослышащими и позднооглохшими обучающимися в 

межличностном общении с детьми и взрослыми с нормальным и нарушенным слухом разных 

видов речи с учетом владения ими партнерами по общению и особенностей коммуникативной 

ситуации с целью реализации ребенком собственных познавательных, социокультурных и 

коммуникативных потребностей, разрешения возникающих трудностей и др.;  

• развитие умений обучающихся использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, 

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

• целенаправленное  и систематическое развитие речевого слуха, слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, 

включая музыку, как важного условия овладения обучающимися устной речью, речевым 

поведением, их более полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации;  

• развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами, 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного и индивидуального пользования, следить за ее 

состоянием, оперативно обращаться за помощью в случае появления дискомфорта;  

• организация внимания слабослышащего и позднооглохшего  и 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, сложными поведенческими проявлениями, вызванными 

противоречием между потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и 

собственной неуверенностью в этом; 

изменением социальной ситуации развития — ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий (объёмы и способы 

получения информации СМИ, телевидение, Интернет). 

Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается 

с активной позицией учителя, с адекватностью построения образовательного процесса и выбора 

условий и методик обучения. 

Развитие  социальной  взрослости  подростка  требует  и  от  родителей  (законных 

представителей) решения соответствующих задач его воспитания в семье, смены прежнего типа 

отношений на новый. 

1.1.2. Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального 

общего образования 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования соответствуют требованиям ФАОП ООО обучающихся с ОВЗ, отражены в рабочих 

программах, которые размещены на сайте школы в разделе Образование. 

Специальные требования к личностным и метапредметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования должны отражать: 

• способность к социальной адаптации и интеграции в обществе, в том числе, при 

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

коммуникацию), а также, при желании, коммуникации на основе жестовой речи с лицами, 

имеющими нарушения слуха; 



8 

• осознание собственных возможностей и ограничений здоровья; 

• осознание прав и обязанностей лиц с нарушениями слуха, обусловленными их 

ограничениями жизнедеятельности; 

• умения выделять причину возникших трудностей в учебной или иной 

деятельности, соотносить собственные возможности разрешения проблем и объем необходимой 

помощи, обращаться адресно за помощью учителя; 

• умение прогнозировать последствия своих поступков; 

• умение начинать и поддерживать разговор со взрослыми и сверстниками, соблюдая 

правила речевого этикета; 

• умение адекватно оценивать собственные навыки восприятия и воспроизведения 

устной речи, понимание необходимости постоянной целенаправленной работы по 

совершенствованию сформированных навыков устной речи (в том числе с помощью 

специалистов), владение навыками самостоятельной работы над устной речью, мотивация к 

активной устной коммуникации со слышащими людьми, в том числе с целью развития умений 

использовать устную речь в общении; 

• овладение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

Специальными требованиями к результатам освоения неслышащими обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования являются: 

личностные - способность ставить цели и строить жизненные планы на основе осознания 

собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности с учетом нарушения слуха, 

признания истории и культуры лиц с нарушениями слуха, сформированности 

ценностносмысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; сформированность социальных компетенций, включая способность к социальной 

адаптации и интеграции в обществе, в том числе, при реализации возможностей коммуникации 

на основе словесной речи или, при желании, на основе жестовой речи с лицами, имеющими 

нарушения слуха; осознание особенностей прав и обязанностей лиц с нарушениями слуха, 

обусловленными их возможностями и ограничениями жизнедеятельности; 

метапредметные - способность самостоятельно планировать и осуществлять учебную 

деятельность и сотрудничество с педагогами и слышащими сверстниками на основе словесной 

речи (в устной и письменной формах), с лицами, имеющими нарушения слуха на основе 

словесной и, при желании, жестовой речи, построение индивидуальной образовательной 

траектории на основе осознания собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности, 

обусловленных нарушениями слуха; 

предметные - освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения 

специфические для данной предметной области, виды деятельности по получению нового знания 

в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и 

социальнопроектных ситуациях, формирование научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, 

ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Филология 

Предметная область «Филология» является наиболее сложной для изучения детьми с 

нарушением слуха в связи с их особыми образовательными потребностями и трудностями в 

свободном выражении мыслей, чувств на родном (словесном) языке, понимании внутреннего 

мира человека. Специальные требования должны обеспечить учет индивидуальных 

возможностей обучающегося с нарушенным слухом, использование специальных методов, 

приемов и форм обучения, в том числе для оценивания усвоенных знаний. Изучение предметной 

области «Филология» должно способствовать развитию и обогащению всех сторон речи: 

активного и потенциального словарного запаса, грамматического строя, связной контекстной 

речи; предупреждение и преодоление специфических трудностей в устной и письменной речи 

обучающихся с нарушением слуха. 
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Предметные результаты изучения предметной области «Филология» должны отражать: 

Русский язык. Родной язык: 

• развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых аппаратов и /или 

кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

• овладение необходимым для продолжения образования объемом знаний о языке, 

включая базовые языковые понятия и виды языкового анализа; 

• расширение и обогащение словарного запаса, овладение нормами грамматики и 

синтаксиса русского языка; 

• осмысленное использование терминологии, необходимой для овладения разными 

учебными предметами. 

Литература. Родная литература: 

• формирование мотивации к читательской деятельности, потребности в 

систематическом чтении с целью осознания значимости его для дальнейшего развития; 

• развитие способности к осмысленному, вдумчивому чтению, навыков выделения 

нового и непонятного в тексте; 

• развитие умения анализировать структуру текста, формировать понимание различных 

видов содержательной информации в нем, внутритекстовых связей; 

• развитие способности воспринимать и понимать социально-нравственную и 

художественную составляющую литературных произведений, анализировать образы и поступки 

героев; 

• развитие способности находить, выбирать и анализировать литературные 

источники, отвечающие поставленной задаче поиска информации; 

• развитие умения вступать в диалог со взрослым и сверстником с целью обсуждения 

прочитанного. 

Общественно-научные предметы 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Естественно-научные предметы 

Изучение перечисленных предметных областей предполагает восприятие письменных и 

устных текстов научного характера. Учитывая специальные образовательные потребности 

глухих школьников и значимость получаемой по предмету информации (содержательно-

фактуальная, содержательно-концептуальная, содержательно-подтекстовая), специальным 

требованием к усвоению предметов является обеспечение сокращения объема и адаптация 

текстов, схематизация предоставляемых школьнику с нарушенным слухом материалов в 

соответствие с индивидуальными возможностями. 

Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» способствует развитию 

алгоритмического мышления глухих детей. Значимыми специальными предметными 

результатами изучения этой области являются: 

• развитие умений воспринимать и структурировать полученную информацию; 

формирование умения обработать информацию и представить ее в таблице, схеме, графике и т.д.; 

• формирование умения выбирать способ представления данных в соответствии с 

поставленной задачей; 

• формирование умения действовать по разработанному алгоритму; 

• формирование навыков и умений создания личного комфортного и безопасного 

информационного пространства. 

Музыка 

Требования к предметным результатам зависят от возможностей восприятия 

обучающимися музыки, овладения музыкальноисполнительскими видами деятельности и, в 

большинстве случаев, не совпадают с требованиями, предъявляемыми их слышащим 

сверстникам, особенно в рамках продуктивной музыкально-творческой деятельности (слушание 

музыки, пение, инструментальное музицирование). 
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Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: 

• ориентировку учащихся с нарушениями слуха на овладение значительным 

арсеналом общетрудовых, общепроизводственных и специальных умений, которые могут быть 

использованы во многих видах профессионального труда (планирование и организация труда, 

сборочно-монтажные и контрольно-поисковые, вычислительные и измерительные, графические 

и конструкторские навыки, умение управлять техникой); 

• самостоятельность и активность школьников в процессе выполнения заданий, 

активизацию их творческих способностей; 

• развитие познавательных возможностей, речевой коммуникации в практической 

деятельности; 

• активное использование знаний, полученных при изучении других учебных 

предметов, и сформированных универсальных учебных действий; 

• формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач. 

Адаптивная физическая культура  и основы безопасности жизнедеятельности 

Требования к предметным результатам по «Адаптивной физической культуре» зависят от 

возможностей и особенностей развития двигательной сферы обучающихся, обусловленными 

нарушениями слуха, и согласуются с медицинскими рекомендациями. 

При проведении занятий по адаптивной физической культуре необходимо соблюдать 

особую технику безопасности для обучающихся с нарушенным слухом, учитывать акустические 

ограничения в больших помещениях спортивных залов и на открытых спортивных площадках 

(увеличение расстояния до источника звука, влияние шума на понимание речи, реверберация и 

др.). 

Специальными требованиями к усвоению дисциплины «Основы безопасности 

жизнедеятельности» относятся развитие у глухих обучающихся умений наблюдать и предвидеть 

возникновение опасных ситуаций на основе доступной информации, реально оценивать свои 

возможности и принимать обоснованные адекватные решения в различных жизненных 

ситуациях. 

Достижение предметных и метапредметных результатов освоения основной или 

адаптированной образовательной программы основного общего образования, необходимых для 

продолжения образования включает «академический компонент» (промежуточные аттестации 

обучающихся, государственная (итоговая) аттестация выпускников) и «личностный компонент» 

- индивидуальные и личностные характеристики, способствующие адаптации и социализации 

глухих школьников, оценка которых осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований. 

При итоговом оценивании результатов освоения обучающимися с нарушением слуха 

основной или адаптированной образовательной программы основного общего образования 

должны учитываться сформированность умений выполнения проектной деятельности и 

способность к решению учебно-практических и учебно-познавательных задач с учетом 

специфики проявления нарушения слуха и индивидуальной динамики освоения коррекционной 

программы. 

Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования включает две составляющие: 

-результаты промежуточной аттестации глухих обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с планируемыми результатами 

освоения основной или адаптированной образовательной программы основного общего 

образования и с учетом специфики проявления нарушения слуха; 

-результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие 

уровень достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 
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К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой 

оценке, относятся индивидуальные личностные характеристики, в том числе специфичные:

 уровень восприятия и воспроизведения устной речи, активность и самостоятельность в 

процессе коммуникации с взрослыми и сверстниками и др. 

Результаты анализа качества выполнения промежуточной и итоговой аттестации, а также 

анализ результатов индивидуальных достижений глухих обучающихся могут являться одним из 

оснований для решения ПМПК о переводе глухого обучающегося с основной образовательной 

программы основного общего образования на обучение по адаптированной образовательной 

программе основного общего образования в рамках одной организации или по специальной 

индивидуальной программе и наоборот. 

При итоговой оценке качества освоения основной и адаптированной образовательной 

программы начального общего образования в рамках контроля успеваемости в процессе 

освоения содержания отдельных учебных предметов содержательно должна соответствовать 

требованиям ФГОС, отражать динамику индивидуальных образовательных достижений. При 

этом промежуточная и итоговая аттестация должна проводиться в форме, учитывающей особые 

образовательные потребности и возможности учащегося. 

Планируемые результаты коррекционной работы: 

• Развитие у обучающегося адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, формирование навыка создания специальных условий для жизнеобеспечения и 

обучения; 

• Развитие словесной речи (в устной и письменной формах), навыков устной 

коммуникации, в том числе слухозрительного восприятия речи в естественной акустической 

среде, овладения внятной, членораздельной, достаточно естественной речью; 

• Осмысление обучающимся социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

• Специальная поддержка освоения основной образовательной программы. 

Планируемые результаты освоения обучающимися АООП ООО 

Планируемые результаты освоения АООП ООО, конкретизируемые в соответствии с 

требованиями государственного стандарта, предусматривают достижение личностных, 

предметных и метапредметных результатов, которые описываются в примерных основных 

образовательных программах в виде планируемых результатов по учебным предметам, 

результатов освоения междисциплинарных программ в соответствии с возрастными 

особенностями обучающихся. 

При этом, если под метапредметными результатами в начальной школе подразумевались 

освоенные универсальные учебные действия, ключевые компетентности и межпредметные 

понятия, то на уровне основного общего образования к ним добавляется способность 

использовать их в учебной, познавательной и социальной практике, самостоятельно 

планировать, осуществлять учебную деятельность, строить индивидуальную образовательную 

траекторию. 

ГОБУ СКШИ №9 разрабатывает: 

1) систему  тематических  планируемых  результатов  освоения  учебных  программ: 

2) перечни планируемых результатов по всем изучаемым курсам, предметам с учётом 

логики развёртывания учебного процесса во временной перспективе; 

3) систему формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ: адаптация итоговых планируемых результатов освоения междисциплинарных 

программ применительно к этапам образовательного процесса, выделенным образовательным 

учреждением: возможностям отдельных учебных предметов, внеурочной деятельности; 

4) системы воспитательной работы; системы психолого-педагогической поддержки; 

системы дополнительного образования. 

 

Модель личности выпускника 

В школе созданы социально - педагогические условия для формирования и развития 
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личности ребенка. Вся деятельность педагогов направлена на то, чтобы за время обучения в 

школе учащийся смог развить личностные качества, соответствующие образу выпускника 

школы-интерната. 

Концепция развития школы ориентирована на следующую модель личности выпускника. 

 

Направления Критерии   

 Выпускник должен:  

Коммуникативный 

потенциал Самостоятельно пользоваться речью  

 Вступать в речевой контакт со сверстниками и взрослыми 

 Пополнять словарный запас  

 Владеть культурой общения  

Нравственный потенциал Обладать нравственными качествами, такими как: 

 доброжелательность, честность, уважительность, 

 самостоятельность, самодостаточность.  

 Воспринимать  и  понимать  ценности «Дом»,  «Семья», 

 «Школа», «Отечество».   

Учебно-трудовой 

потенциал 

Иметь уровень образованности достаточный для продолжения 

образования или трудоустройства 

 Стремиться к самообразованию, осознанному выбору профессии 

 Быть готовым к жизни в обществе  

Творческий потенциал 

Владеть  навыками  декоративно-прикладного  искусства, 

художественного творчества, использовать их в жизни 

 Уметь видеть и понимать прекрасное  

Физический потенциал 

Стремиться к физическому совершенству, приобщаться к здоровому 

образу жизни  

 

Ожидаемые результаты реализации программы. 

Ожидаемый результат овладения образовательной программой выражается в достижении 

учащимися следующих задач (уровней): 

Понимание собственных возможностей и обладание стремлением реализовывать эти 

возможности, как результат коррекционной работы. 

Забота о собственном здоровье и физическом развитии. 

Овладение программными знаниями и умениями и умение самостоятельно работать с 

использованием этих знаний. 

Понимание другого человека, доброжелательность, применение гуманистических норм 

взаимоотношений, коммуникативность. 

Осознание себя членом коллектива школы, жителем поселка, гражданином России. 

Знание истории и культуры, особенностей природы и народного творчества родного края 

и своей страны. 

 

1.1.3. Система оценки достижения глухими обучающимися планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования ГОБУ СКШИ №9 представляет 

собой один из инструментов реализации требований образовательного стандарта к результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего образования и направлена на 

обеспечение качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность 

как педагогов, так и обучающихся. 

Оценка на единой критериальной основе, формирование навыков рефлексии, само- и 

взаимооценки дают возможность педагогам школы-интерната и обучающимся не только освоить 

эффективные средства управления учебной деятельностью, но и способствуют развитию у 

школьников готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования школы призвана 

способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются: 

- ориентация образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных предметов 

основного общего образования и формирование универсальных учебных действий; 

- обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей осуществлять управление и 

регулирование качеством образования на основании полученной информации об усвоении 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных 

учреждений и педагогических кадров. Система оценивания достижения планируемых 

результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 

-внешнюю оценку (оценку, осуществляемую внешними по отношению к школе 

службами); 

-внутреннюю оценку  (оценку,  осуществляемую  самой  школой  -  обучающимися,  

педагогами, администрацией). 

При этом именно внешняя оценка задает общее понимание того, что подлежит оценке: 

как, в каких форматах, с помощью каких заданий наиболее целесообразно вести оценку; какие 

ответы следует (или допустимо) считать верными и т. д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя — на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования. При оценке результатов деятельности образовательных 

учреждений и работников образования основным объектом оценки, её содержательной и 

критериальной базой выступают планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования предполагает комплексный подход 

к оценке результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех 

трёх групп результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

В соответствии с требованиями образовательного стандарта предоставление и 

использование персонифицированной информации возможно только в рамках процедур 

итоговой оценки обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о 

достигаемых обучающимися образовательных результатах. 

Итоговая оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

В ГОБУ СКШИ №9 используются  пятибалльная система оценки. 
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Система оценивания: 

- предполагает комплексный подход к оценке результатов образования (оценка 

предметных, метапредметных и личностных результатов общего образования); 

- использует планируемые результаты освоения основных образовательных программ в 

качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- осуществляет оценку динамики образовательных достижений обучающихся; 

- сочетает в себе внешнюю и внутреннюю оценку как механизма обеспечения качества 

образования; 

- использует систему мониторинга, характеризующую динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

- использует наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

проекты, практические работы, творческие работы, самооценку, наблюдения и др.; 

- использует контекстную информацию об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

 

Формы контроля качества усвоения содержания учебных программ обучающимися 

Устная проверка – это устный ответ обучающегося на один или систему вопросов в форме 

рассказа, беседы, собеседования, тестирования и другое. 

Письменная проверка – это письменный ответ обучающегося на один или систему 

вопросов (заданий). 

К письменным ответам относятся: 

- домашние, проверочные, лабораторные, практические, контрольные, творческие работы; 

- письменные ответы на вопросы теста; 

-сочинения, изложения, рефераты и другое. 

Комбинированная проверка – проверка, которая предполагает сочетание письменных и 

устных форм проверок. 

При проведении контроля качества освоения содержания учебных программ 

обучающихся могут использоваться информационно – коммуникационные технологии. 

Промежуточная аттестация 

Освоение образовательной программы сопровождается промежуточной аттестацией 

обучающихся, проводимой в формах, определенных учебным планом, и в порядке, 

установленном ГОБУ СКШИ №9. 

Промежуточная аттестация – это любой вид аттестации обучающихся во всех классах, 

кроме государственной (итоговой) аттестации, проводимой в выпускных классах. 

Целями промежуточной аттестации  являются: 

- установление фактического уровня теоретических знаний обучающихся по предметам 

учебного плана, их практических умений и навыков; 

 

- соотнесение этого уровня с требованиями государственного образовательного 

стандарта; 

- контроль выполнения учебных программ и календарно - тематического графика 

изучения учебных предметов; 

- обеспечение социальной защиты обучающихся детей-инвалидов по слуху; 

- соблюдения прав и свобод в части регламентации учебной загруженности в соответствии 

с санитарными правилами и нормами, уважение их личности и человеческого достоинства. 

Промежуточная аттестация в школе-интернате  подразделяется на: 

- текущую аттестацию - оценку качества усвоения содержания компонентов какой - либо 

части (темы) конкретного учебного предмета в процессе его изучения обучающимися по 

результатам проверки (проверок); 

- четвертную и полугодовую аттестацию – оценка качества усвоения обучающимися 

содержания какой-либо части (частей) темы (тем) конкретного учебного предмета по итогам 

учебного периода (четверти, полугодия) на основании текущей аттестации; 
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- годовую аттестацию – оценку качества усвоения обучающихся всего объёма содержания 

учебного предмета за учебный год. 

Успешное прохождение учащимися промежуточной аттестации является основанием для 

перевода в следующий класс, продолжения обучения в классах и допуска учащихся выпускных 

классов к государственной (итоговой) аттестации, которая проходит в форме ГВЭ 

Решения по данным вопросам принимаются педагогическим советом школы. 

 

Текущий контроль успеваемости обучающихся 

Текущий  контроль  успеваемости  обучающихся  проводится  в  течение  учебного  

периода (четверти, полугодия) с целью систематического контроля уровня освоения 

обучающимися тем, разделов учебных программ за оцениваемый период, прочности 

формируемых предметных знаний и умений, степени развития деятельностно-коммуникативных 

умений, ценностных ориентаций. 

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются программой, нормативными 

документами, учителем, преподающим этот предмет, и отражаются в календарно-тематических 

планах, рабочих вариантах программ учителя. 

Формы текущего контроля успеваемости - оценка устного ответа обучающегося, его 

самостоятельной, практической или лабораторной работы, тематического зачета, контрольной 

работы и др. 

Заместитель руководителя по УВР школы-интерната контролируют ход текущего 

контроля успеваемости обучающихся, при необходимости оказывают методическую помощь 

учителю в его проведении. 

Оценка устного ответа обучающегося при текущем контроле успеваемости выставляется 

в классный журнал в виде отметки по 5-балльной системе в ходе или в конце урока. 

Письменные, самостоятельные, контрольные и другие виды работ обучающихся 

оцениваются по 5-балльной системе. За письменные работы по русскому языку (сочинение, 

изложение, работа с грамматическим заданием) выставляются в классный журнал 2 отметки. 

В ходе текущего контроля успеваемости педагог не может оценить работу обучающегося 

отметкой «2» («неудовлетворительно») или «1» («плохо») при выполнении самостоятельной 

работы обучающего характера. 

Отметка за выполненную письменную работу заносится в классный журнал к 

следующему уроку, за исключением отметок за домашнее сочинение в 5-9 доп классах по 

русскому языку и литературе (они заносятся в классный журнал через урок после проведения 

сочинения). 

Успеваемость обучающихся, занимающихся на дому, по индивидуальному учебному 

плану, подлежит текущему контролю по предметам, включенным в учебный план. 

 

Содержание, формы и порядок проведения четвертной, полугодовой 

промежуточной аттестации. 

Четвертная промежуточная аттестация обучающихся ГОБУ СКШИ №9 проводится с   

целью определения качества освоения обучающимися содержания учебных программ (полнота, 

прочность, осознанность, системность) по завершении определенного временного промежутка 

(четверть, полугодие). 

Отметка обучающегося за четверть  выставляется на основе результатов текущего 

контроля успеваемости, с учетом результатов письменных контрольных работ. 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за соответствующий 

период. 

При пропуске обучающимся более 75% учебного времени, отводимого на изучение 

предмета, при отсутствии минимального количества отметок для аттестации за четверть 

обучающийся не аттестуется. В классный журнал в соответствующей графе отметка не 

выставляется. 
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Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не 

ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Классные руководители доводят до сведения родителей (законных представителей) 

сведения о результатах четвертной аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

под роспись родителей (законных представителей) обучающихся с указанием даты 

ознакомления. Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

Классные руководители, к которым закреплены учащиеся, получающие образование на 

дому, по индивидуальному учебному плану, доводят до сведения родителей (законных 

представителей) сведения о результатах аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме 

под роспись  родителей  (законных)  представителей обучающихся с указанием даты 

ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

 

Содержание, формы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации в 

переводных классах. 

Годовую промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся переводных классов 

школы-интерната. 

Промежуточная аттестация в переводных классах в форме итоговых работ проводится без 

прекращения образовательного процесса. 

Промежуточная аттестация обучающихся за год может проводиться письменно, устно, в 

других формах. 

Решением педагогического совета школы устанавливаются форма и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся. Данное решение утверждается приказом 

руководителя образовательной организации и доводится до сведения всех участников 

образовательного процесса. 

Формами проведения годовой письменной аттестации в переводных классах являются: 

- контрольная работа, сочинение или изложение с творческим заданием и др. 

К устным формам годовой аттестации относятся: проверка техники чтения, защита 

реферата, зачет, собеседование и другие. 

Требования ко времени проведения годовой аттестации: 

- Все формы аттестации проводятся во время учебных занятий: в рамках учебного 

расписания. 

- Продолжительность контрольного мероприятия не должна превышать времени 

отведенного на 1 - 2 стандартных урока. 

В соответствии со шкалой трудности отдельных предметов, а также возрастными 

нормами физиологического развития обучающихся, контрольное мероприятие проводится не 

ранее 2-го урока и не позднее 4-го. 

Требования к материалам для проведения годовой аттестации: 

- Материалы для проведения годовой аттестации готовятся педагогическими 

работниками. 

Содержание письменных работ, тем для сочинений (изложений) и устных собеседований 

должно соответствовать требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта, учебной программы, годовому тематическому планированию учителя - предметника. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обучающихся отражаются в классных 

журналах в разделах тех учебных предметов, по которым она проводилась. 

Годовые отметки выставляются на основе четвертных отметок. Годовая аттестация 

обучающихся осуществляется по оценкам, полученным в течение учебного года, как 
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округлённое по законам математики до целого числа среднее арифметическое текущих отметок, 

полученных обучающимся в период учебного года по данному предмету. 

Классные руководители  доводят  до  сведения  родителей  (законных  представителей) 

сведения о результатах годовой аттестации, путём выставления отметок в дневники 

обучающихся. 

В случае неудовлетворительных результатов аттестации – в письменной форме под 

роспись родителей (законных) представителей обучающихся с указанием даты ознакомления. 

Письменное сообщение хранится в личном деле обучающегося. 

Отметки по всем предметам учебного плана выставляются в личное дело обучающегося и 

являются в соответствии с решением педагогического совета основанием для перевода 

обучающегося в следующий класс. 

Итоги годовой промежуточной аттестации обсуждаются на заседаниях методических 

объединений учителей и педагогического совета. 

Академическая задолженность. Ликвидация академической задолженности. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам образовательной программы или непрохождение 

промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин признаются академической 

задолженностью. 

Обучающиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным причинам 

или имеющие академическую задолженность, переводятся в следующий класс условно3. 

Обучающиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти промежуточную 

аттестацию по соответствующим учебным предметам не более двух раз в сроки, определяемые 

организацией, в пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз образовательной организацией 

создается комиссия. 

Обучающиеся в ГОБУ СКШИ №9 по образовательным программам основного общего 

образования, не ликвидировавшие в установленные сроки академической задолженности с 

момента ее образования, по  усмотрению  их  родителей  (законных  представителей)  

оставляются  на  повторное  обучение, переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-медико-

педагогической комиссии либо на обучение по индивидуальному учебному плану. 

 

Права и обязанности участников процесса промежуточной аттестации. 

Участниками процесса аттестации считаются: обучающийся и учитель, преподающий 

предмет в классе, руководитель ГОБУ СКШИ №9. Права обучающегося представляют его 

родители (законные представители). 

Учитель, осуществляющий текущий контроль успеваемости и промежуточную 

аттестацию обучающихся, имеет право: 

- проводить процедуру аттестации и оценивать качество усвоения обучающимися 

содержания учебных программ, соответствие уровня подготовки школьников 

требованиям государственного образовательного стандарта;  

- давать педагогические рекомендации обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по методике освоения минимальных требований к уровню подготовки 

по предмету. 

 

Учитель в ходе аттестации не имеет права: 

- использовать содержание предмета, не предусмотренное учебными программами при 

разработке материалов для всех форм текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся за текущий учебный год;  

- использовать методы и формы, не апробированные или не обоснованные в научном и 

практическом плане;  

- оказывать давление на обучающихся, проявлять к ним недоброжелательное, 
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некорректное отношение. 

Классный руководитель обязан проинформировать родителей (законных представителей) 

через дневники обучающихся класса, родительские собрания, индивидуальные собеседования о 

результатах текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации за год их ребенка. 

В случае неудовлетворительной аттестации обучающегося по итогам учебного года 

письменно уведомить его родителей (законных представителей) о решении педагогического 

совета, а также о сроках и формах ликвидации задолженности. Уведомление с подписью 

родителей законных представителей) передается руководителю образовательной организации. 

Обучающийся имеет право проходить все формы промежуточной аттестации за текущий 

учебный год в порядке, установленном Учреждением. 

Обучающийся обязан выполнять требования, определенные настоящим Положением. 

Родители (законные представители) ребенка имеют право: 

- знакомиться с формами и результатами текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающегося, нормативными документами, определяющими их 

порядок, критериями оценивания; 

- обжаловать результаты промежуточной аттестации их ребенка в случае нарушения 

Учреждением процедуры аттестации. 

Родители (законные представители) обязаны: 

- соблюдать требования всех нормативных документов, определяющих порядок 

проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося; 

- вести контроль текущей успеваемости своего ребенка, результатов его промежуточной 

аттестации; 

- оказать содействие своему ребенку по ликвидации  задолженности. 

Образовательная организация определяет нормативную базу проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающегося, их порядок, периодичность, 

формы, методы в рамках своей компетенции. 

Заявления обучающихся и их родителей, не согласных с результатами аттестации 

рассматриваются в установленном порядке конфликтной комиссией образовательного 

учреждения. 

Для пересмотра, на основании письменного заявления родителей, приказом по школе 

создается комиссия из трех человек, которая определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню его знаний.  Решение комиссии оформляется протоколом  

 

Содержательный контроль и оценка предметных компетентностей (грамотности) обучающихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики качества усвоения предмета 

школьником и не допускает сравнения его с другими учениками.  

Вид КОД Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

1 2 3 4 

Стартовая работа 

(срез знаний по 

всем предметам 

учебного плана) 

Начало сентября 

 

 

 

Определяет актуальный уровень 

знаний, необходимый для 

продолжения обучения, а также 

намечает «зону ближайшего 

развития» и предметных знаний, 

организует коррекционную  

работу в зоне актуальных знаний 

Фиксируется учителем в 

основном классном журнале. 

Оцениваются отдельно 

задания актуального уровня 

и уровня ближайшего 

развития по пятибалльной 

шкале оценивания.  

Результаты работы не 

влияют на итоговую оценку, 

выставляемую в дальнейшем 
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Разноуровневые 

контрольные 

работы или 

Самостоятельные 

работы по 

предметам,( в 

старших классах 

тесты, 

тематические 

зачеты) 

Проводится по 

завершении 

изученной  темы 

Количество работ 

зависит от 

количества  тем и 

поставленных 

задач(не более 

одной работы в 

месяц) 

Направлена на проверку 

знаний по пройденным  темам, 

которым необходимо овладеть 

обучающимся в рамках 

решения учебной задачи 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

операции (1-5 балла)  

Проверочная 

работа по итогам 

выполнения 

самостоятельных  

и контрольных 

работ. 

Не более одного 

раза в месяц (5-6 

работ в год) 

Направлена, с одной стороны, на 

возможную коррекцию 

результатов предыдущей темы 

обучения, а с другой стороны, на 

отработку и углубление знаний 

по  текущей изученной теме. 

Задания составляются по 

основным предметам. 

Обучающийся сам оценивает 

все задания, которые он 

выполнил: проводит 

рефлексивную оценку своей 

работы: описывает объем 

выполненных заданий; 

отмечает свои достижения и 

трудности; количественно по 

5-бальной шкале оценивает 

уровень выполненной 

работы. Учитель проверяет и 

оценивает выполненные 

школьником задания 

отдельно по уровням, 

определяет процент 

выполненных     заданий и 

качество их выполнения. 

Далее ученик соотносит 

свою оценку с оценкой 

учителя, после чего 

определяются шаги по 

самостоятельной работе 

обучающегося. 

Административны

е контрольные 

работы 

  

 проводятся 2 раза 

в год (декабрь, 

май) 

Включает основные темы, 

изученные в учебном году. 

Задания рассчитаны на проверку 

не только знаний, но и 

развивающего эффекта обучения.  

  Оценивание Происходит по 

пятибалльной школе 

 

Достижения обучающихся оформляются в сводном листе успеваемости и качества знаний по 

классам и по предметам 

Для выявления результативности учебного процесса проводится анализ контрольных работ 

учителями, руководителем методического объединения и обсуждение результатов на заседаниях 

школьных методических объединений, где предлагаются меры по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся. Общие итоги различных видов образовательной деятельности 

обучающихся отражены в цифровых таблицах и текстовых приложениях к ним. 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов учебной и внеурочной деятельности 

глухих обучающихся 
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Предметом итоговой оценки обучающихся являются достижения в развитии жизненных 

компетенций и освоения «академических знаний», необходимых для продолжения образования, 

а также внеучебные достижения младших школьников как в рамках ООП, так и за ее пределами. 

В итоговой оценке реализации ООП выделяются три составляющие: 

•результаты текущего (промежуточного) оценивания, отражающие динамику индивидуальных 

образовательных достижений учащихся, продвижение в достижении планируемых результатов 

освоения ООП  

•результаты итоговых работ, характеризующие уровень освоения обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий, необходимых для продолжения 

образования на следующем шаге; 

•внеучебные достижения школьников. 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 

семьёй и школой. 

Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

•  сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении к образовательному 

учреждению, ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — 

уроки, познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, характер 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками — и ориентации на образец 

поведения «хорошего ученика» как пример для подражания; 

•  сформированности основ гражданской идентичности, включая чувство 

гордости за свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических 

событий; любовь к своему краю, осознание своей национальности, уважение 

культуры и традиций народов России и мира; развитие доверия и способности к 

пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

•  сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в 

учении, способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; 

умение видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 

•  сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно - познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 

содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 

мотивацию достижения результата, стремление к совершенствованию своих 

способностей; 

•  знания моральных норм и сформированности морально - этических 

суждений, способности к решению моральных проблем на основе децентрации 

(координации различных точек зрения на решение моральной дилеммы); способности 

к оценке своих поступков и действий других людей с точки зрения 

соблюдения/нарушения моральной нормы; 

• развития у ребёнка адекватных представлений о его собственных 

возможностях и ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

способности вступать в коммуникацию со взрослыми и учащимися по вопросам 

создания специальных условий для пребывания в школе, своих нуждах и правах в 

организации обучения; 

• овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; 

• овладения навыками коммуникации (в том числе: развитие речевого слуха и 

слухозрительного восприятия речи и неречевых звучаний в естественной 

акустической среде, коррекция недостатков произносительной стороны речи, 

развитие у ребёнка внятной, членораздельной, достаточно естественной речи); 



21 

• дифференциации и осмысления картины мира и её временно-

пространственной организации; 

• осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

•  сформированности внутренней позиции к самостоятельности, активности, 

независимости и мобильности. 

Личностные результаты слабослышащих и позднооглохших обучающихся начальной 

школы не подлежат итоговой оценке. Формирование и достижение указанных выше личностных 

результатов - задача образовательной организации. Оценка личностных результатов 

предполагает прежде всего оценку продвижения ребенка в овладении жизненными 

компетенциями, которые составляют основу этой группы результатов по отношению к 

слабослышащим и позднооглохшим обучающимся. Всесторонняя и комплексная оценка 

овладения обучающимися социальными (жизненными) компетенциями осуществляется на 

основании применения метода экспертной группы.  В состав экспертной группы  входят все 

участники образовательного процесса - педагоги: учителя, учителя-дефектологи, воспитатели, 

педагог-психолог, социальный педагог; медицинские работники: врач, медсестра; родители 

(законные представители).  

Основной формой работы участников экспертной группы является психолого-медико-

педагогический консилиум. Для полноты оценки личностных результатов освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП НОО в плане овладения ими 

социальной (жизненной) компетенцией учитывается и мнение родителей (законных 

представителей). 

Результаты анализа представляются в форме условных единиц: 0 баллов – нет 

продвижения; 1 балл – минимальное продвижение; 2 балла – среднее продвижение; 3 балла – 

значительное продвижение. Подобная оценка необходима для выработки ориентиров экспертной 

группы в описании динамики развития жизненной компетенции ребенка. Результаты оценки 

личностных знаний, в совокупности составляющих жизненную компетенцию, заносятся в 

индивидуальную карту. 

Результаты каждого обучающегося (отражаются в дневнике индивидуального 

сопровождения и результаты всего класса в «Журнале итоговых достижений обучающихся__ 

класса»);. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий (УУД), т.е. 

таких умственных действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся, которые 

направлены на анализ и управление своей познавательной деятельностью и составляют основу 

для продолжения обучения. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов включает: 

 способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи;  

умение планировать собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 

условиями её реализации и искать средства её осуществления;  

умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение 

на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в 

обучении; 

 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

 способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

 умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
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Уровень сформированности УУД, представляющих содержание и объект оценки 

метапредметных результатов, может быть качественно оценен и измерен в следующих основных 

формах: 

• достижение метапредметных результатов выступают как результат 

выполнения специально сконструированных диагностических задач, направленных 

на оценку уровня сформированности конкретного вида УУД; 

• достижение метапредметных результатов рассматриваются как 

инструментальная основа (или как средство решения) и как условие успешности 

выполнения учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов. 

В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру и другим предметам и 

с учетом характера ошибок, допущенных ребенком, можно сделать вывод о 

сформированности ряда познавательных регулятивных действий учащихся. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы учащихся на 

общий результат, позволяют оценить сформированность коммуникативных УД. 

• достижение метапредметных результатов может проявиться в успешности 

выполнения комплексных заданий на межпредметной основе. 

Преимуществом двух последних способов оценки является то, что предметом измерения 

становится уровень присвоения учащимся УУД. 

По итогам выполнения работ выносится оценка (прямая или опосредованная) 

сформированности большинства познавательных учебных действий и навыков работы с 

информацией, а также опосредованная оценка сформированности ряда коммуникативных и 

регулятивных действий. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса — учебных 

предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. Подход к оценке 

знаний и умений, составляющих предметные результаты обучения примерной адаптированной 

основной общеобразовательной программы, сохраняются в его традиционном виде. Объектом 

оценки предметных результатов служит в полном соответствии с требованиями Стандарта 

способность слабослышащих и позднооглохших обучающихся решать учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, относящихся к содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Процедуры итоговой и промежуточной оценки результатов усвоения АООП НОО требуют 

учёта особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся: 

адаптацию предлагаемого ребенку тестового (контрольно-оценочного) материала как по форме 

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

длинных сложных формулировок инструкций, разбивка на части, подбор доступных пониманию 

ребенка аналогов и др.); специальную психолого-педагогическую помощь обучающемуся (на 

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

исходя из индивидуальных особенностей здоровья ребенка. При оценке результатов освоения 

АООП НОО необходимо обеспечить ребенку с нарушением слуха право проходить итоговую 

аттестацию не только в общих, но и в иных формах – индивидуально, в привычной обстановке, в 

присутствии знакомого взрослого и с использованием средств, облегчающих организацию его 

ответа, без заявленных для ребенка ограничениях во времени. 

При оценке итоговых предметных результатов обучения используется традиционная 

система отметок по 5-балльной шкале.  

Система оценки достижения обучающимися планируемых результатов по предметам 

коррекционно – развивающего направления базируется на результатах систематического 

мониторинга, проводимого по специально разработанным методикам. Мониторинг восприятия и 

воспроизведения устной речи слабослышащих и позднооглохших детей проводится не реже двух 

раз в учебный год (как правило, в начале и конце учебного года); может быть проведен в другие 



23 

сроки (не дожидаясь окончания полугодия) при достижении учеником планируемых результатов 

обучения. Кроме этого в начале каждого учебного года на индивидуальных занятиях проводится 

аналитическая проверка произношения. Проверка результатов овладения содержанием 

музыкально – ритмических занятий и фронтальных занятий по развитию восприятия неречевых 

звучаний и техники речи проводится в конце каждой четверти.  

Результаты коррекционно-развивающей работы по формированию речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи, развитию слухового восприятия и технике речи 

анализируются в отчетах учителей-дефектологов, которые составляются администрации 

образовательной организации. В конце учебного года составляется характеристика слухоречевого 

развития каждого обучающегося. В ней обобщаются данные о достижении им планируемых 

метапредметных и предметных результатов. Характеристика слухоречевого развития ученика 

утверждается на школьном психолого-педагогическом консилиуме и доводится до сведения 

родителей (законных представителей).  

На каждого обучающегося ведется мониторинг на протяжении всего периода обучения в 

школе («Слухоречевая карта учащегося»). В «Слухоречевой карте учащегося» представляются 

обобщенные выводы о состоянии слуха, речевом развитии ребенка с нарушением слуха, 

раскрываются механизмы патологических проявлений произносительной и лексико-

грамматической сторон речи, приводятся примеры ответов учащегося в качестве иллюстраций к 

выводам, сделанным по результатам обследований учителем-дефектологом.  

 

ГИА 

 

ГИА, завершающая освоение имеющих государственную аккредитацию основных 

образовательных программ основного общего образования, является обязательной. 

ГИА проводится государственными экзаменационными комиссиями в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися образовательных программ основного 

общего образования соответствующим требованиям государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

ГИА включает в себя обязательные экзамены по русскому языку и математике (далее  - 

обязательные учебные предметы). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают 

на добровольной основе по своему выбору. 

ГИА проводится на русском языке. 

ГИА для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей-

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего образования, 

проводится в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, заданий, 

билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ) 

К ГВЭ допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и в полном 

объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые 

отметки по всем учебным предметам учебного плана не ниже удовлетворительных). 

Выбранные обучающимся учебные предметы указываются им в заявлении, которое он 

подает в образовательную организацию до 1 марта. Обучающиеся вправе изменить (дополнить) 

перечень  указанных  в  заявлении  экзаменов  только  при  наличии  у  них  уважительных  причин 

(болезни или иных обстоятельств, подтвержденных документально). В этом случае обучающийся 

подает заявление в ГЭК с указанием измененного перечня учебных предметов, по которым он 

планирует пройти ГИА, и причины изменения заявленного ранее перечня. Указанное заявление 

подается не позднее чем за месяц до начала соответствующих экзаменов. Заявление подается 

обучающимися лично на основании документа, удостоверяющего их личность, или их 

родителями (законными представителями) на основании документа, удостоверяющего их 

личность, или уполномоченными лицами на основании документа, удостоверяющего их 

личность, и оформленной в установленном порядке доверенности. Обучающиеся дети-инвалиды 

и инвалиды предоставляют копию справки, подтверждающей факт установления инвалидности, 

выданной федеральным государственным учреждением медико-социальной экспертизы. 
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Для проведения ГВЭ на территории Российской Федерации и за ее пределами 

предусматривается единое расписание экзаменов. По каждому учебному предмету 

устанавливается продолжительность проведения экзаменов. 

ГВЭ по обязательным учебным предметам начинается не ранее 25 мая текущего года, по 

остальным учебным предметам - не ранее 20 апреля текущего года. 

Для лиц, повторно допущенных в текущем году к сдаче экзаменов предусматриваются 

дополнительные сроки проведения . 

Для обучающихся, не имеющих возможности по уважительным причинам, 

подтвержденным документально, пройти ГВЭ в установленные сроки, ГВЭ по обязательным 

учебным предметам проводится досрочно, но не ранее 20 апреля. 

Перерыв между проведением экзаменов по обязательным учебным предметам оставляет 

не менее двух дней. 

В продолжительность экзаменов по учебным предметам не включается время, выделенное 

на подготовительные мероприятия (инструктаж обучающихся, вскрытие пакетов с 

экзаменационными материалами, заполнение регистрационных полей экзаменационной работы, 

настройка технических средств). 

При продолжительности экзамена 4 и более часа организуется питание обучающихся. 

Повторно к сдаче ГВЭ по соответствующему учебному предмету допускаются следующие 

обучающиеся: 

- получившие неудовлетворительный результат по одному из обязательных учебных 

предметов; 

- не явившиеся на экзамены по уважительным причинам (болезнь или иные 

обстоятельства, подтвержденные документально); 

- не завершившие выполнение экзаменационной работы по уважительным причинам 

(болезнь или иные обстоятельства, подтвержденные документально); 

- апелляция которых о нарушении установленного порядка проведения ГИА конфликтной 

комиссией была удовлетворена; 

- результаты которых были аннулированы ГЭК в случае выявления фактов нарушений 

установленного порядка. 

Хранение  экзаменационных  материалов  осуществляется  в  соответствии  с  

требованиями, устанавливаемыми Рособрнадзором.  Вскрытие экзаменационных материалов до 

начала экзамена, разглашение информации, содержащейся в текстах, темах, заданиях, билетах 

для проведения ГВЭ, запрещено. 

Экзамены проводятся в ППЭ, места расположения которых утверждаются органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации. 

На время проведения экзаменов в аудиториях закрываются стенды, плакаты и иные 

материалы со справочно-познавательной информацией по соответствующим учебным 

предметам. 

Для каждого обучающегося выделяется отдельное рабочее место. В аудитории выделяется место 

для личных вещей обучающихся. 

Для обучающихся детей-инвалидов  и  инвалидов  проводятся  необходимые  лечебные, 

реабилитационные и оздоровительные мероприятия. Для глухих и слабослышащих 

обучающихся аудитории для проведения экзамена оборудуются звукоусиливающей аппаратурой 

как коллективного, так и индивидуального пользования, при необходимости привлекается 

ассистент-сурдопереводчик. 

Для глухих и слабослышащих  ГВЭ по всем учебным предметам проводится в письменной 

форме. 

Экзамен проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Во время экзамена обучающиеся соблюдают установленный порядок проведения ГВЭ и 

следуют указаниям организаторов. 

Во время экзамена обучающиеся не должны общаться друг с другом, не могут свободно 

перемещаться по аудитории. Во время экзамена обучающиеся могут выходить из аудитории и 
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перемещаться по ППЭ в сопровождении одного из организаторов. При выходе из аудитории 

обучающиеся оставляют экзаменационные материалы и черновики на рабочем столе. 

Во время проведения экзамена в ППЭ запрещается: 

а)  обучающимся  - иметь  при  себе  средства  связи,  электронно-вычислительную  

технику, фото, аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные 

средства хранения и передачи информации; 

б) организаторам иметь при себе средства связи; 

в) передавать учащимся средства связи, электронно-вычислительную технику, фото, 

аудио и видеоаппаратуру, справочные материалы, письменные заметки и иные средства хранения 

и передачи информации; 

г) обучающимся, организаторам, ассистентам, оказывающим необходимую техническую 

помощь лицам, выносить из аудиторий и ППЭ экзаменационные материалы на бумажном или 

электронном носителях, фотографировать экзаменационные материалы. 

Лица, допустившие нарушение, удаляются с экзамена. Для этого организаторы или 

общественные наблюдатели приглашают уполномоченных представителей ГЭК, которые 

составляют акт об удалении с экзамена и удаляют лиц, нарушивших устанавливаемый порядок 

проведения. 

Если обучающийся по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 

завершает выполнение экзаменационной работы, то он досрочно покидает аудиторию. В таком 

случае организаторы приглашают медицинского работника и уполномоченных представителей 

ГЭК, которые составляют акт о досрочном завершении экзамена по объективным причинам. 

Акты об удалении с экзамена и о досрочном завершении экзамена по объективным 

причинам в тот же день направляются в ГЭК для учета при обработке экзаменационных работ. 

 

При проведении ГВЭ в устной форме устные ответы обучающихся записываются на 

аудионосители или протоколируются. Аудитории, выделяемые для записи устных ответов, 

оборудуются аппаратно-программными средствами цифровой аудиозаписи. Обучающийся по 

команде технического специалиста или организатора громко и разборчиво дает устный ответ на 

задание. Технический специалист или организатор дает обучающемуся прослушать запись его 

ответа и убедиться, что она произведена без технических сбоев. В случае протоколирования 

устных ответов обучающемуся предоставляется возможность ознакомиться с протоколом его 

ответа и убедиться, что он записан верно. 

За 30 минут и за 5 минут до окончания экзамена организаторы сообщают обучающимся о 

скором завершении экзамена и напоминают о необходимости перенести ответы из черновиков в 

листы (бланки). 

По истечении времени экзамена организаторы объявляют окончание экзамена и собирают 

экзаменационные материалы у обучающихся. 

Обучающиеся, досрочно завершившие выполнение экзаменационной работы, сдают ее 

организаторам и покидают аудиторию, не дожидаясь завершения окончания экзамена. 

Запечатанные пакеты с экзаменационными работами в тот же день направляются 

уполномоченными представителями ГЭК в ОРЦОКО. 

Конфликтная комиссия принимает в письменной форме апелляции обучающихся о 

нарушении установленного порядка проведения ГВЭ по учебному предмету и (или) о несогласии 

с выставленными баллами в конфликтную комиссию. 

Конфликтная комиссия не рассматривает апелляции по вопросам содержания и структуры 

экзаменационных материалов по учебным предметам, а также в случае неправильного 

оформления экзаменационной работы. 

При рассмотрении апелляции проверка изложенных в ней фактов не проводится лицами, 

принимавшими участие в организации и (или) проведении соответствующего экзамена, либо 

ранее проверявшими экзаменационную работу обучающегося, подавшего апелляцию. 

В целях выполнения своих функций конфликтная комиссия запрашивает у 

уполномоченных лиц и организаций необходимые документы и сведения, в том числе копии 
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экзаменационных работ и протоколов проверки предметными комиссиями, сведения о лицах, 

присутствовавших на экзамене, о соблюдении процедуры проведения ГВЭ. 

При рассмотрении апелляции при желании присутствуют обучающийся и (или) его 

родители (законные представители), а также общественные наблюдатели. 

Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстановке. 

Апелляцию о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ обучающийся подает 

в день проведения экзамена по соответствующему учебному предмету уполномоченному 

представителю ГЭК, не покидая ППЭ. 

В целях проверки изложенных в апелляции сведений о нарушении установленного 

порядка проведения ГВЭ уполномоченным представителем ГЭК организуется проведение 

проверки при участии организаторов, технических специалистов, специалистов по проведению 

инструктажа и обеспечению лабораторных работ, не задействованных в аудитории, в которой 

сдавал экзамен обучающийся, общественных наблюдателей, сотрудников, осуществляющих 

охрану правопорядка, медицинских работников, а также ассистентов, оказывающих 

необходимую техническую помощь обучающимся с ограниченными возможностями здоровья. 

Результаты проверки оформляются в форме заключения. Апелляция и заключение о 

результатах проверки в тот же день передаются уполномоченным представителем ГЭК в 

конфликтную комиссию. 

При рассмотрении апелляции о нарушении установленного порядка проведения ГВЭ 

конфликтная комиссия рассматривает апелляцию, заключение о результатах проверки и выносит 

одно из решений: 

- об отклонении апелляции; 

- об удовлетворении апелляции. 

При удовлетворении апелляции результат экзамена, по процедуре которого обучающимся 

была подана апелляция, аннулируется и обучающемуся предоставляется возможность сдать 

экзамен по соответствующему учебному предмету в другой день, предусмотренный расписанием 

ГВЭ. 

Апелляция о несогласии с выставленными баллами подается в течение двух рабочих дней 

со дня объявления результатов ГВЭ по соответствующему учебному предмету. 

Обучающиеся подают апелляцию о несогласии с выставленными баллами 

непосредственно в конфликтную комиссию или в образовательную организацию, в которой они 

были допущены в установленном порядке к ГВЭ. Руководитель образовательной организации, 

принявший апелляцию, незамедлительно передает ее в конфликтную комиссию. 

Обучающиеся и их родители (законные представители) заблаговременно информируются 

о времени и месте рассмотрения апелляций. 

При рассмотрении апелляции о несогласии с выставленными баллами конфликтная 

комиссия запрашивает в ОРЦОКО распечатанные изображения экзаменационной работы, 

электронные носители, содержащие файлы с цифровой аудиозаписью устных ответов 

обучающегося, копии протоколов проверки экзаменационной работы предметной комиссией и 

экзаменационные материалы, выполнявшиеся обучающимся, подавшим апелляцию. 

Указанные материалы предъявляются обучающемуся (при его участии в рассмотрении 

апелляции). 

 

Обучающийся письменно подтверждает, что ему предъявлены изображения выполненной им 

экзаменационной работы, файлы с цифровой аудиозаписью его устного ответа (в случае его 

участия в рассмотрении апелляции). 

При возникновении спорных вопросов по оцениванию экзаменационной работы 

конфликтная комиссия привлекает к рассмотрению апелляции экспертов по соответствующему 

учебному предмету, ранее не проверявших данную экзаменационную работу. 

По результатам рассмотрения апелляции о несогласии с выставленными баллами 

конфликтная комиссия принимает решение об отклонении апелляции и сохранении 

выставленных баллов либо об удовлетворении апелляции и выставлении других баллов. 
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Конфликтная комиссия рассматривает апелляцию о нарушении в течение двух рабочих 

дней, а апелляцию о несогласии с выставленными баллами - четырех рабочих дней с момента ее 

поступления в конфликтную комиссию.  

Формы аттестации: 

Оценивание результатов освоения учащимися учебных предметов образовательных 

программ, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса 

подразделяется на текущий контроль успеваемости и годовую аттестацию учащихся. 

Промежуточная аттестация осуществляется в письменной форме, устной форме и в 

форме выполнения практических заданий: 
 

а) в письменной форме промежуточная аттестация (текущий контроль 

успеваемости и годовая аттестация) проводятся в виде изложения, сочинения, 

письменной контрольной работы, решения примеров и задач, письменного тестирования, 

письменной проверочной работы, письменной творческой работы, выполнения рисунков, 

схем, чертежей и т.д. 

б) в устной форме промежуточная аттестация (текущий контроль успеваемости и годовая 

аттестация) проводятся в виде защиты реферата, собеседования, устного тестирования, 

устного итогового опроса и т.д. 
 

в) при проведении практической проверки проверяется умение учащихся применять 
теоретические знания на практике. Проверочные задания практического характера – это 
задания, требующие проведения опыта, измерения, трудовых операций. 

 Оценочные материалы ежегодно разрабатываются и рассматриваются на методическом 

совете, утверждаются директором. Методические материалы рассматриваются на методическом 

объединении и утверждаются директором школы. 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1  Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные знания для 

решения задач определенного типа по теме или разделу 

2  Портфолио Целевая подборка работ учащегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах, во внеурочной деятельности. 

3  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для самостоятельной 

работы обучающегося и позволяющий оценивать уровень усвоения 

им учебного материала. 
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4  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые 

понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно использовать 

специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием 

конкретных выводов, установлением причинно-следственных 

связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания различных 

областей, аргументировать собственную точку зрения. 

5  Реферат Продукт самостоятельной работы учащегося, представляющий 

собой краткое изложение в письменном виде полученных 

результатов теоретического анализа определенной научной (учебно-

исследовательской) темы, где автор раскрывает суть исследуемой 

проблемы, приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

6  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы учащегося, представляющий 

собой публичное выступление по представлению полученных 

результатов решения определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

7  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее нестандартное 

решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

знания различных областей, аргументировать собственную точку 

зрения. Может выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

8  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

9  Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано для 

контроля приобретенных учащимися навыков и умений. 

 

1.2. Содержательный раздел 

1.2.1. Программы учебных предметов 

Рабочие программы учебных предметов, курсов коррекционно-развивающей области 

разработаны с соответствии с требованиями ФГОС ООО ОВЗ, «Федеральные рабочие 

программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе внеурочной деятельности) и 

размещены на официальном сайте учреждения в сети Интернет во вкладке «Образование». 
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Содержательный раздел АООП ООО ГОБУ СКШИ №9 реализует образовательные 

стандарты при изучении конкретных учебных предметов на основе рабочих программ, которые 

представляют собой локальный документ образовательного учреждения, определяющий 

перечень вопросов, которые подлежат обязательному изучению и характеризуют систему 

организации образовательной деятельности педагога. 

Рабочие программы по учебным предметам составляются педагогами образовательного 

учреждения на основе примерных программ по отдельным учебным предметам общего 

образования. 

Примерные программы не могут использоваться в качестве рабочих, так как не задают 

последовательности изучения материала и распределения его по классам или годам обучения. 

Авторы рабочих программ могут предложить собственный подход к структурированию 

учебных материалов и определение последовательности его изучения. 

Рабочие программы по учебным предметам разрабатываются и утверждаются ГОБУ 

СКШИ №9 самостоятельно и не должны проходить обязательную внешнюю экспертизу и 

согласование в региональных, муниципальных органах образования. 

Дидактическое обеспечение рабочих программ по учебным предметам, соответствующее 

требованиям образовательных стандартов, определено федеральным перечнем учебников. 

 

В учебном плане учебный процесс осуществляется на основе программ 

общеобразовательных школ при одновременном сохранении коррекционной направленности 

педагогического процесса не только в обучении языку, но и другим дисциплинам, которая 

реализуется через допустимые изменения в структурировании содержания, специфические 

методы, приёмы работы, дополнительные часы на коррекционные занятия. 

 

1.2.2. Программа формирования универсальных учебных действий 

Программа формирования универсальных учебных конкретизирует требования Стандарта 

к личностным и метапредметным результатам освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы и служит основой разработки программ учебных дисциплин. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с нарушением 

слуха. 

Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, внеурочную, 

внеклассную и внешкольную деятельность.  

Основная цель реализации программы формирования УУД состоит в  формировании 

неслышащего обучающегося как субъекта учебной деятельности, обеспечивая одно из 

направлений его подготовки к последующей профессиональной деятельности, самостоятельной 

бытовой  и социальной жизни. 

Задачами реализации программы являются: 

― формирование мотивационного компонента учебной деятельности обучающихся с 

нарушением слуха; 

― овладение неслышащими обучающимися комплексом учебных действий, 

составляющих операционный компонент учебной деятельности; 

― развитие системы универсальных учебных действий, выступающей как инвариантной 

основы образовательного процесса и обеспечивающей детям с нарушением слуха умение 

учиться. 

 Программа формирования универсальных учебных действий у неслышащих  

обучающихся содержит: 

• описание ценностных ориентиров образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся на уровне ООО 

• связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

• характеристики личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

универсальных учебных действий обучающихся;  
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• типовые задачи формирования личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий; 

Способы и формы развития УУД 

УУД 
Формы и способы 

развития УУД 

Диагностический 

инструментарий 

для 

сформированности 

УУД 

Личностные УУД:  

умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, знание моральных норм 

и умения выделять нравственный аспект поведения на основе определения учащимся своего места в 

обществе и в жизни в целом. 

5-6 класс:  

1.ценить и принимать следующие базовые 

ценности: «добро», «терпение», «любовь к 

России к своей малой родине»,  «природа», 

«семья», «мир», «справедливость», «желание 

понимать друг друга», «доверие к людям», 

«милосердие», «честь» и «достоинство»; 

2.уважение  к своему народу, развитие 

толерантности; 

3.освоения личностного смысла учения, выбор 

дальнейшего образовательного маршрута; 

4.оценка жизненных ситуаций и поступков героев 

художественных  текстов с точки зрения 

общечеловеческих норм, нравственных и 

этических ценностей гражданина России; 

5.выполнение норм и требований школьной 

жизни и обязанностей ученика; знание прав 

учащихся и умение ими пользоваться. 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество. 

• Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

• Личностный 

опросник «ОТКЛЭ» 

Н.И.Рейнвальд 

• Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

7класс: 

1.создание историко-географического образа, 

включающего представление о территории и 

границах России, ее географических 

особенностях, знание основных исторических 

событий развития государственности и 

общества; 

2.формирование образа социально-

политического устройства России, 

представления о ее государственной 

организации, символике, знание 

государственных праздников; 

3.уважение и принятие других народов России и 

мира, межэтническая толерантность, 

готовность к равноправному сотрудничеству; 

4.гражданский патриотизм, любовь к Родине, 

чувство гордости за свою страну; 

5.участие в школьном самоуправлении в пределах 

возраста (дежурство в классе и в школе, участие 

в детский общественных организациях, 

школьных и внешкольных мероприятиях). 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические тренинги 

• Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

• Пословицы 

(методика 

С.М.Петровой) 

• Методика 

«Психологическая 

культура личности» 

(Т.А.Огнева, 

О.И.Мотков) 
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8 класс: 

1.знание о своей этнической принадлежности, 

освоение национальных ценностей, традиций, 

культуры, знание о народах и этнических 

группах России; эмоциональное положительное 

принятие своей этнической идентичности; 

2.уважение личности, ее достоинства, 

доброжелательное отношение  к окружающим, 

нетерпимость к любым видам насилия и 

готовность противостоять им; 

3.уважение ценностей семьи, любовь к природе, 

признание ценности здоровья своего и других 

людей, оптимизм в восприятии мира; 

4.умение вести диалог на основе равноправных 

отношений и взаимного уважения, 

конструктивное разрешение конфликтов. 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- психологические 

практикумы. 

• Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

• Анкета «Ценности 

образования» 

• Анкета 

«Субъективность 

учащихся в 

образовательном 

процессе» 

9 класс: 

1.освоение общекультурного наследия России и 

общемирового культурного наследия; 

2.экологическое сознание, признание высокой 

ценности жизни во всех ее проявлениях, знание 

основных принципов и правил отношения к 

природе, знание основ здорового образа жизни 

и здоровьесберегающих технологий, правил 

поведения в чрезвычайных ситуациях; 

3.сформированность  позитивной моральной 

самооценки и моральных чувств – чувства 

гордости при следовании моральным нормам, 

переживание стыда при их нарушении; 

4.устойчивый познавательный интерес и 

становление смыслообразующей функции 

познавательного мотива; 

5.участие в общественной жизни на уровне 

школы и социума; 

 

 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество 

- участие в социальном 

проектировании; 

 

• Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

• Опросник 

профильно-

ориентационной 

компетенции 

(ОПОК) 

С.Л.Братченко 

• Определение 

направленности 

личности 

(ориентационная 

анкета) 

9 (доп) класс: 

1.знание основных положений Конституции РФ, 

основных прав и обязанностей гражданина, 

ориентация в правовом пространстве 

государственно-общественных отношений; 

2.сформированность социально-критического 

мышления, ориентация в особенностях 

социальных отношений и взаимодействий, 

установление взаимосвязи между общественно-

политическими событиями; 

3.ориентация в системе моральных норм и 

ценностей и их иерархии, понимание 

конвенционального характера морали; 

4.сформированность потребности в 

самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- урочная и внеурочная 

деятельность; 

- этические беседы, лекции, 

диспуты; 

- тематические вечера, 

турниры знатоков этики; 

-совместная деятельность, 

сотрудничество; 

- участие в социальном 

проектировании. 

• Диагностический 

опросник 

«Личностный рост» 

• Карта 

самодиагностики 

степени готовности 

к выбору профиля 

обучения 

• Анкета «Ценности 

образования» 

• Модифицированны

й вариант 

«Самоактуализацио

нного теста» 
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5.готовность к выбору профильного образования; 

6.умение строить жизненные планы с учетом 

конкретных социально-исторических, 

политических и экономических условий. 

 Регулятивные УУД:   

умение организовывать свою учебную деятельность 

 5 класс, 6 класс: 

1.постановка частных задач на усвоение готовых 

знаний и действий (стоит задача понять, 

запомнить, воспроизвести) 

2.использовать справочную литературу, ИКТ,  

инструменты и приборы; 

3.умение самостоятельно анализировать условия 

достижения цели на основе учета выделенных 

учителем ориентиров действий в новом 

учебном материале; 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

7 класс: 

1.принятие и самостоятельная постановка новых 

учебных задач (анализ условий, выбор 

соответствующего способа действий, контроль 

и оценка его выполнения) 

2.умение планировать пути достижения 

намеченных целей; 

3.умение адекватно оценить степень объективной 

и субъектной трудности выполнения учебной 

задачи; 

4.умение обнаружить отклонение от эталонного 

образца и внести соответствующие коррективы 

в процесс выполнения учебной задачи; 

5.принимать решения в проблемной ситуации на 

основе переговоров. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

8 класс: 

1.формирование навыков целеполагания, 

включая постановку новых целей, 

преобразование практической задачи в 

познавательную; 

2.формирование действий планирования 

деятельности во времени и регуляция темпа его 

выполнения на основе овладения приемами 

управления временем (тайм-менеджмент) 

3.адекватная оценка собственных возможностей в 

отношении решения поставленной задачи. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

9 класс: 

1.умение анализировать причины проблем и 

неудач в выполнении деятельности и находить 

рациональные способы их устранения; 

2.формирование рефлексивной самооценки своих 

возможностей управления; 

3.осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 
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9 доп класс: 

1.умение самостоятельно вырабатывать  и 

применять критерии  и способы 

дифференцированной оценки  собственной 

учебной деятельности; 

2.самоконтроль в организации учебной и 

внеучебной деятельности; 

3.формирование навыков прогнозирования как 

предвидения будущих событий и развития 

процесса; 

4.принятие ответственности за свой выбор 

организации своей учебной деятельности. 

- творческие учебные 

задания, практические 

работы; 

-проблемные ситуации; 

-проектная и 

исследовательская 

деятельность. 

 

• Тест-опросник для 

определения уровня 

самооценки 

(С.В.Ковалев) 

• Диагностика 

коммуникативного 

контроля 

(М.Шнайдер) 

Познавательные УУД   

включают общеучебные, логические, действия постановки и решения проблем. 

 5 класс: 

1.самостоятельно выделять и формулировать 

цель; 

2.ориентироваться в учебных источниках; 

3.отбирать и сопоставлять необходимую 

информацию из разных источников;  

4.анализировать, сравнивать, структурировать 

различные объекты, явления и факты; 

5.самостоятельно делать выводы, перерабатывать 

информацию, преобразовывать ее, представлять 

информацию на основе схем, моделей, 

сообщений; 

6.уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном и развернутом виде; 

7.строить речевое высказывание в устной и 

письменной форме; 

8.проводить наблюдение и эксперимент под 

руководством учителя. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые 

контрольные 

работы 

• Специальные 

срезовые тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

6 класс: 

1.выбирать  наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных 

условий; 

2.контролировать  и оценивать процесс и 

результат деятельности; 

3.овладеть навыками смыслового чтения как 

способа осмысление цели чтения и выбор вида 

чтения в зависимости от цели; 

4.извлечение необходимой информации из 

прослушанных текстов различных жанров; 

5.определение основной и второстепенной 

информации; 

6.давать определения понятиям, устанавливать 

причинно-следственные связи; 

7.осуществлять расширенный поиск информации 

с использованием ресурсов библиотек и 

Интернета. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые 

контрольные 

работы 

• Специальные 

срезовые тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

7 класс: - задания творческого и 

поискового характера 
• Предметные тесты 
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1.свободно ориентироваться и воспринимать  

тексты художественного, научного, 

публицистического  и официально-делового 

стилей; 

2.понимать  и адекватно оценивать  язык  средств 

массовой информации; 

3.умение адекватно, подробно, сжато, выборочно 

передавать содержание текста; 

4.составлять тексты различных жанров, соблюдая 

нормы построения текста (соответствие теме, 

жанру, стилю речи и др.); 

5.создавать и преобразовывать модели и схемы 

для решения задач; 

6.умение структурировать тексты, выделять 

главное и второстепенное, главную идею 

текста, выстраивать последовательность 

описываемых событий. 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

• Срезовые 

контрольные 

работы 

• Специальные 

срезовые тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

8 класс: 

1.анализ объектов с целью выделения признаков 

(существенных, несущественных); 

2.синтез как составление целого из частей, в том 

числе самостоятельно достраивая, восполняя 

недостающие компоненты; 

3.выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации объектов, 

самостоятельно выбирая  основания для 

указанных логических операций; 

4.осуществлять выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

5.обобщать понятия – осуществлять логическую 

операцию перехода от видовых признаков к 

родовому понятию, от понятия с наименьшим 

объемом к понятию с большим объемом; 

6.работать с метафорами – понимать переносной 

смысл выражений, понимать и употреблять  

обороты речи, построенные на скрытом 

уподоблении, образном сближении слов. 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

• Предметные тесты 

• Срезовые 

контрольные 

работы 

• Специальные 

срезовые тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль 

выполнения 

домашних заданий 

9-9 доп класс: 

1.умение строить классификацию на основе 

дихотомического деления (на основе 

отрицания); 

2.умение устанавливать причинно-следственных 

связей, строить логические цепи рассуждений, 

доказательств; 

3.выдвижение гипотез, их обоснование через 

поиск решения путем проведения исследования 

с поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работы; 

4.объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявляемые в ходе исследования; 

- задания творческого и 

поискового характера 

(проблемные вопросы, 

учебные задачи или 

проблемные ситуации); 

- учебные проекты и 

проектные задачи, 

моделирование; 

- дискуссии, беседы, 

наблюдения, опыты, 

практические работы; 

- сочинения на заданную 

тему и редактирование; 

• Предметные тесты 

• Срезовые 

контрольные 

работы 

• Специальные 

срезовые тесты 

• Педагогическое 

наблюдение 

• Контроль 

выполнения 

домашних заданий 
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5.овладение основами ознакомительного, 

изучающего, усваивающего и поискового 

чтения. 

- смысловое чтение и 

извлечение необходимой 

информации. 

Коммуникативные УУД:  

умение общаться, взаимодействовать с людьми. 

 5 класс: 

1.участвовать в диалоге: слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на 

события, поступки; 

2.оформлять свои мысли в устной и письменной 

речи; 

3.выполнять различные роли в группе, 

сотрудничать в совместном решении проблемы; 

4.отстаивать и аргументировать свою точку 

зрения, соблюдая правила речевого этикета; 

5.критично относиться к своему мнению, 

договариваться с людьми иных позиций, 

понимать точку зрения другого; 

6.предвидеть последствия коллективных 

решений. 

- групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

•  

6 класс: 

1.понимать возможности различных точек 

зрения, которые не совпадают с собственной; 

2.готовность к обсуждению разных точек зрения 

и выработке общей (групповой позиции); 

3.определять цели и функции участников, 

способы их взаимодействия; 

4.планировать общие способы работы группы; 

5.обмениваться знаниями между членами группы 

для принятия эффективных совместных 

решений; 

6.уважительное отношение к партнерам, 

внимание к личности другого. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

 

7 класс: 

1.умение устанавливать и сравнивать разные 

точки зрения, прежде чем принимать решение и 

делать выбор; 

2.способность брать на себя инициативу в 

организации совместного действия; 

3.готовность адекватно реагировать на нужды 

других, оказывать помощь и эмоциональную 

поддержку  партнерам в процессе достижения 

общей цели совместной деятельности; 

4.использовать адекватные языковые средства 

для отражения в форме речевых высказываний 

своих чувств, мыслей, побуждений. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы и тренинги. 

 

8 класс: 

1.вступать в диалог, участвовать в коллективном 

обсуждении проблем, владеть монологической 

и диалогической формами речи в соответствии 

с грамматическими и синтаксическими 

формами родного языка; 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление;    

-конференции; 
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2.умение аргументировать свою точку зрения , 

спорить и отстаивать свою позицию 

невраждебным для оппонентов способом; 

3.способность с помощью вопросов добывать 

недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

4.устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации; 

5.адекватное межличностное восприятие 

партнера. 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы. 

9 -9 доп класс: 

1.разрешать конфликты через выявление, 

идентификацию проблемы, поиск и оценку 

альтернативных способов разрешение 

конфликта, принимать решение и 

реализовывать его; 

2.управлять поведением партнера через контроль, 

коррекцию, оценку действий, умение убеждать; 

3.интегрироваться в группу сверстников и 

строить продуктивное взаимодействие с 

людьми разных возрастных категорий; 

4.переводить конфликтную ситуацию в 

логический план и разрешать ее как задачу 

через анализ ее условий; 

5.стремиться устанавливать доверительные 

отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии; 

6.речевое отображение (описание, объяснение) 

содержания совершаемых действий в форме 

речевых значений с целью ориентировки 

(планирование, контроль, оценка) предметно-

практической или иной деятельности как в 

форме громкой социализированной речи, так и 

в форме внутренней речи (внутреннего 

говорения), служащей этапом интериоризации – 

процесса переноса во внутренний план в ходе 

усвоения умственных действий и понятий. 

групповые формы работы; 

- беседы, игры, сочинения; 

-КТД, дискуссии; 

-самоуправление; 

-конференции; 

- игры – состязания, игры – 

конкурсы; 

- психологические 

практикумы, тренинги, 

ролевые игры. 

• Тест 

коммуникативных 

умений 

Л.Михельсона 

• Методика «Уровень 

общительности» 

(В.Ф.Ряховский) 

 

 

1.2.3. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с ОВЗ с учетом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных возможностей обучающихся (в соответствии с рекомендациями ПМПК). 

Программа коррекционной работы содержит: 

• перечень, содержание и план реализации индивидуально ориентированных коррекционных 

мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей 

обучающихся с ОВЗ; 

• систему комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся, 

которая  включает психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью 
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выявления их особых образовательных потребностей и мониторинг динамики развития 

обучающихся; 

• корректировку коррекционных мероприятий. 

Обязательной частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающее 

направление.  

Цель программы коррекционно – развивающей работы - оказание комплексной психолого 

– педагогической помощи неслышащим обучающимся в освоении адаптированной основной 

общеобразовательной программы, в коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в 

их социальной адаптации.  

 

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

• выявление особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших и 

глухих обучающихся, обусловленных недостатками в их развитии;  

• организация специальных условий образования в соответствии с особенностями ограничений 

здоровья учащихся; 

• осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической помощи 

обучающимся с учетом особенностей их психо-физического развития и индивидуальных 

возможностей;  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной основной 

общеобразовательной программой основного общего образования, в том числе организация 

индивидуальных и фронтальных  занятий по развитию слухового восприятия речи и 

неречевых звучаний, включая музыку, слухозрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны; 

• организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании полноценной 

жизненной компетенции слабослышащих и позднооглохших и глухих обучающихся; 

• создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства с учетом 

возможностей и особых образовательных потребностей каждого обучающегося; 

• оказание консультативной и методической помощи родителям (законным представителям) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Принципы программы коррекционно – развивающей работы: 

• соблюдение интересов неслышащих обучающихся; создание в образовательной организации 

условий для реализации их возможностей и особых образовательных потребностей, наиболее 

полноценного развития, социальной адаптации; 

• приобщение обучающихся  к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей (законных 

представителей) обучающихся при решении образовательно – коррекционных задач, а также 

оказании согласованной помощи в процессе формирования и развития личности ребенка, его 

адаптации и интеграции в обществе; 

• учёт социальных факторов в формировании личности обучающегося; содействие созданию 

благоприятной социальной ситуации развития и обучения в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями обучающегося, его особыми образовательными 

потребностями; 

• реализация в различных жизненных ситуациях достижений обучающихся в  образовательно – 

коррекционном процессе, обеспечение подготовленности обучающихся к адаптации и 

интеграции в обществе, развития их самостоятельности при решении жизненных задач; 

• обеспечение слухоречевого развития обучающихся с учетом их индивидуальных 

особенностей, максимальное обогащение их речевой практики, развитие жизненных 

компетенций при взаимодействии со слышащими детьми и взрослыми в условиях 

деятельности, интересной и полезной всем ее участникам. 
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Комплексное психолого – медико - педагогическое сопровождение обучающихся 

включает: проведение психолого - педагогическое обследования детей при поступлении в 

образовательную организацию с целью выявления их возможностей и особых образовательных 

потребностей, составления программы индивидуального маршрута с учетом фактического 

уровня общего и слухоречевого развития, индивидуальных особенностей; разработку 

рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих индивидуальные 

особенности обучающихся, в том числе программ по развитию восприятия устной речи и 

обучению произношению;  проведение коррекционно – развивающей работы с учетом особых 

образовательных потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; 

мониторинг динамики общего и слухоречевого развития обучающихся, достижения планируемых 

результатов коррекционно – развивающей работы. 

 

Направления и содержание программы коррекционной работы. 

1. Коррекционно-развивающая работа.  

Данное направление работы способствует удовлетворению особых образовательных 

потребностей неслышащих обучающихся, освоению ими адаптированной основной 

общеобразовательной программы ООО, формированию у обучающихся универсальных учебных 

действий - личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных, эмоционально-

волевой и личностной сфер ребёнка. 

В состав предметной области внеурочной деятельности «Коррекционно – развивающая 

работа» входят следующие обязательные предметы: формирование речевого слуха и 

произносительной стороны устной речи (индивидуальные занятия);  музыкально-ритмические 

занятия (фронтальные занятия 5 кл);  

Диагностическая работа. 

Данное направление коррекционной работы включает проведение  ; систематического 

мониторинга (в конце каждой учебной четверти) достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения образования на основе адаптированной основной общеобразовательной 

программы; систематического мониторинга достижения обучающимися планируемых 

результатов коррекционно-развивающей работы, изменение коррекционной программы по 

результатам обследования в соответствии с выявленными особенностями и потребностями 

учащихся; изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания; 

2. Консультативная работа. 

Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого – 

педагогического сопровождения обучающихся и их семей по вопросам образования и 

социализации слабослышащих и позднооглохших детей, повышение уровня родительской 

компетентности и активизацию роли родителей в воспитании и обучении ребенка.  

Консультативная работа включает выработку совместных рекомендаций специалистами 

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, образования и проведения коррекционно – развивающей работы во 

внешкольное время.  

3. Информационно-просветительская работа. 

 Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями неслышащих обучающихся, в том 

числе, с возможностями и особенностями коммуникации с ними, обеспечению наиболее 

полноценного образования и развития, созданию необходимых условий для социальной 

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

Информационно –просветительская работа может проводиться как в данной образовательной 

организации (среди обучающихся, их родителей и др.), так и в других образовательных 

организациях, включая организации дополнительного и профессионального образования (среди 

педагогов, обучающихся, родителей и др.), а также в организациях социальной сферы 
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(здравоохранения, правопорядка и др.).  

5. Психолого-педагогическая работа.  

Данное направление предполагает проведение психолого–педагогической диагностики с 

целью психолого-педагогического изучения индивидуальных особенностей личности 

обучающегося, резервов ее развития; познавательных возможностей и интересов обучающихся, 

резервов их развития; выявления причин возникновения проблем в обучении и развитии 

обучающихся; изучения интересов обучающихся в связи с профоориентационной работой в 

образовательной организации; осуществление коррекционно–развивающей работы с учетом 

результатов психолого – педагогической диагностики совместно со специалистами  

образовательной организации и /или других организаций на основе сетевого взаимодействия; 

содействие личным достижениям обучающегося в доступных ему видах учебной и внеурочной 

деятельности с учетом индивидуальных особенностей; осуществление здоровьесберегающей 

работы совместно со специалистами образовательной организации и /или других организаций на 

основе сетевого взаимодействия; проведение психолого–педагогического консультирования, 

направленного на оказание помощи обучающимся, их родителям и педагогам в решении 

актуальных задач развития, социализации, преодоления учебных трудностей, проблем 

взаимоотношений между обучающимся, родителями, педагогами; осуществление профилактики, 

формирование и развитие психологически комфортных отношений в классе, образовательной 

организации, в семье; профилактику внутриличностных конфликтов; психолого – педагогическое 

содействие обеспечению управленческих процессов на основе проведения мониторинговых 

исследований психологического климата в системах администрация - педагоги – обучающиеся– 

родители, психолого – педагогического сопровождения эффективного их взаимодействия, 

участия в разработке программ развития общеобразовательной организации; осуществление 

просветительской деятельности для повышения психолого-педагогической компетентности 

педагогов, родителей.  

Механизм реализации программы коррекционной работы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей-

дефектологов, учителей, психолога, медицинских работников образовательной организации и 

других организаций, специализирующихся в области семьи и других институтов общества, 

которое обеспечивается в единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. Такое 

взаимодействие обеспечивает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции 

отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер 

ребёнка, 

что позволяет обеспечивать систему комплексного психолого-медико-педагогического 

сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка.. 

Механизм реализации коррекционной работы - социальное сетевое партнёрство, которое. 

направлено: 

— на сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей слабослышащих и позднооглохших детей; 

— на сотрудничество с родительской общественностью. 

 Программа коррекционной работы должна обеспечивать:  
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•  выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся при 

освоении ими основной образовательной программы и включении в социально-образовательное 

пространство организации; 

•  создание специальных образовательных условий для глухих детей (безбарьерная 

среда, ассистивные технологии, в том числе использование звукоусиливаюшей аппаратуры, в 

большинстве случаев, индивидуальных слуховых аппаратов при применении FM - системы, 

специальные программно-дидактические материалы, соблюдение допустимого уровня нагрузки, 

внесение изменений в процедуру промежуточной и итоговой аттестации в соответствие с 

особыми образовательными потребностями, предоставление услуг сопровождающего 

ассистента/помощника); 

•  организацию психолого-педагогического сопровождения ребенка и 

консультативно-методической поддержки взрослых (педагогов и родителей); 

•  реализацию индивидуально ориентированного 

коррекционно-развивающего компонента Программы с учётом особенностей здоровья, 

психосоциального развития глухих детей, овладения ими словесной речью в письменной и 

устной формах, в том числе ее слухозрительным восприятием и воспроизведением, в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии и / или 

консилиума; 

•  использование возможностей участия в программах дополнительного образования 

совместно со здоровыми сверстниками; 

• организацию системы мероприятий по формированию представлений о 

сообществе людей с нарушением слуха, знакомстве с культурой и средствами общения внутри 

этой группы; 

•  реализацию мероприятий, направленных на расширение адаптивных 

возможностей и формирование личностных установок, способствующих оптимальной 

социальной активности в условиях реальных жизненных ситуаций; 

• организацию комплексной системы мероприятий по профессиональной 

ориентации обучающихся с нарушением слуха, в том числе знакомством с возможными 

ограничениями при выборе профессии. 

 

Программа должна содержать: 

• входную и промежуточную диагностику уровня речевого развития, 

включая восприятие и воспроизведение устной речи, уровня 

сформированности психических функций обучающихся, особенностей их личностного 

развития; 

• цели и задачи коррекционной работы с глухими обучающимися на уровне 

основного общего образования, которые направлены на преодоление особых образовательных 

потребностей через реализацию индивидуального подхода в соответствии с этиологией и 

структурой нарушения; 

• перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы (пропедевтического и коррекционного характера), способствующих 

освоению глухими обучающимися основной или адаптированной образовательной программы 

основного общего образования, а также их дальнейшему успешному включению в сообщество 

образовательной организации, в том числе через развитие коммуникативных навыков; 

• систему комплексного индивидуально ориентированного психолого- медико-

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению или 

минимизации влияния недостатков развития, в том числе особенностей устной и письменной 

речи, на процесс усвоения основной или адаптированной образовательной программы глухих 

обучающихся с учётом состояния их здоровья и особенностей психоречевого развития (в 

соответствии с рекомендациями ПМПК / ППк); 

• механизм создания и реализации специальных условий обучения и воспитания глухих 

обучающихся, в том числе: 
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-регламентация необходимой безбарьерной среды жизнедеятельности в урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; 

-специальные образовательные программы, разрабатываемые образовательной 

организацией совместно с другими участниками образовательного процесса, а также 

специальные учебные и дидактические пособия и другие средства обучения; 

-регламентация допустимого уровня нагрузки, определяемого по итогам входной 

диагностики и текущего мониторинга с привлечением медицинских работников; 

-определение форм проведения коррекционных занятий (групповые/индивидуальные); 

-необходимость услуг ассистента (помощника), оказывающего техническую 

помощь/поддержку глухого ребенка. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы. 

Устанавливаются обязательные направления коррекционной работы, определяющие 

структуру программы коррекционной работы и результаты обучения глухих детей при 

завершении уровня основного общего образования: 

• развитие у обучающегося адекватных представлений о его собственных возможностях и 

ограничениях, формирование навыка создания специальных условий для жизнеобеспечения и 

обучения; 

• развитие словесной речи (в устной и письменной формах), навыков устной 

коммуникации, в том числе слухозрительного восприятия речи в естественной акустической 

среде, овладения внятной, членораздельной, достаточно естественной речью; 

•  осмысление обучающимся социального окружения и освоение соответствующих 

возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

•  специальная поддержка освоения основной образовательной программы. 

1.2.4. Программа воспитания 

Пояснительная записка. 

Программа воспитания (далее - Программа) основывается на единстве и 

преемственности образовательного процесса всех уровней общего образования. Предназначена 

для планирования и организации системной воспитательной деятельности; реализуется в 

единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьёй и другими 

участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся с ОВЗ к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, 

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; историческое просвещение, формирование российской культурной и гражданской 

идентичности обучающихся. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические работники, 

обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители). Содержание воспитания 

обучающихся определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации.  

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с 
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приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей 

актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

Цель и задачи воспитания обучающихся. 

Цели: 

• создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

• формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, 

человеку труда и старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к 

культурному наследию и традициям многонационального народа Российской Федерации, 

природе и окружающей среде. 

Задачи:  

• усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и 

развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, 

принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

• достижение личностных результатов освоения АООП НОО в соответствии с ФГОС 

НОО обучающихся с ОВЗ.  

Личностные результаты освоения обучающимися включают осознание российской 

гражданской идентичности, сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности, 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется на основе культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом 

принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 
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жизнедеятельности, инклюзивности. 

Направления воспитания. 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства; 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия: развитие физических способностей с учётом возможностей и состояния 

здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях; 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 

и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, 

достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей среды; 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 

На уровне начального общего образования: 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, её территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам. 
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Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей 

Родины - России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту 

социально значимой деятельности. 

2. Духовно-нравственное воспитание. 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с 

учётом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, 

уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 

ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 

имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

3. Эстетическое воспитание. 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 

безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей здоровья, занятия 
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физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учётом возраста. 

5. Трудовое воспитание. 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

6. Экологическое воспитание. 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

Содержательный раздел: 

Уклад образовательной организации 

Традиции школы: 

• в школе созданы такие условия, при которых по мере взросления ребенка увеличивается 

и его роль в совместных делах (от наблюдателя до организатора); 

• в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощр

яется конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие школьников, а также 

их социальная активность;  

• педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных класс

ов, кружков, спортивных секций, на установление в них доброжелательных    и 

товарищеских взаимоотношений; 

• ключевыми фигурами воспитания в школе являются классный руководитель и воспитате

ль, реализующие по отношению к детям защитную, личностно-развивающую, организац

ионную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Под влиянием традиций у обучающихся формируются положительные привычки, 

ответственное отношение к порученному делу, окружающим людям, самим себе. Школа, класс 

могут состояться только тогда, когда будет существовать культура объединения детей. 

Виды, формы и содержание деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 
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модуле. 

Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает 

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогами и детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и взрослых, 

способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Для этого в образовательной организации используются следующие 

формы работы  

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками и 

педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности).  

организуемые совместно с семьями учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, 

представления, которые открывают возможности для творческой самореализации школьников и 

включают их в деятельную заботу об окружающих.  

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными 

датами и в которых участвуют все классы школы.  

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в 

развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, формированию 

чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

делегирование представителей классов в организационные комитеты дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;   

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

На индивидуальном уровне:  

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в одной из возможных для 

них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, ответственных за 

костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков подготовки, 



47 

проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и анализа ключевых дел, 

за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими школьниками, с педагогами и 

другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, через включение 

его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать хорошим примером для 

ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за 

тот или иной фрагмент общей работы.  

Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель) организует 

работу с коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; 

работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся или их 

законными представителями.  

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание необхо

димой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

организация интересных и полезных совместных дел для личностного развития ребенка с учащи

мися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-н

равственной, творческой, профориентационной направленности), позволяющие  вовлечь в них д

етей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в н

их,  установить и упрочить доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значим

ым взрослым, задающим образцы поведения в обществе.  

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения  педагога и школь

ников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, поддержки акти

вной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия  

решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на сплочение и командообразование; 

походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; празднования в кл

ассе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими  

микрогруппами  поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные внутрик

лассные мероприятия, дающие каждому школьнику возможность рефлексии соб- 

ственного участия в жизни класса.  

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы и пр

авила общения, которым они должны следовать в школе.  
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Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение пове-дения ш

кольников в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в иг

рах, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами 

бесед классного  

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом;  

поддержка учащегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание взаимоотн

ошений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, учебного заведения и дальнейшег

о трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным рук

оводителем в задачу для школьника, которую они совместно стараются решить;  

работа, направленная на заполнение личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют 

свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе индивидуальных 

неформальных бесед с классным руководителем в начале каждого года планируют их, а в конц

е года – вместе анализируют свои успехи и неудачи;  

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями (законными предста

вителями), с другими учащимися класса; через включение в проводимые школьным психолого

м тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручен

ие в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками,  

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым вопро

сам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися

; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса и интегра

цию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам возможность л

учше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке

; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения усилий в д

еле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями (законными представителями) учащихся: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни кла

сса в целом; 
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помощь родителям школьников (законным представителям) в регулировании отношений межд

у ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых пр

облем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных на 

сплочение семьи и школы. 

Модуль «Занятия внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность (включая коррекционно-развивающую область), как 

составляющая часть учебного плана, обеспечивает реализацию особых (специфических) 

образовательных потребностей, характерных для глухих и слабослышащих обучающихся, а 

также индивидуальных потребностей каждого обучающегося. 

Содержание внеурочной деятельности организуется по 5 направлениям развития личности 

(общеинтеллектуальное, спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, 

общекультурное).  

К другим видам внеурочной деятельности относятся занятия по дополнительному 

образованию, внеурочные занятия по направлениям развития личности: духовно-нравственное, 

спортивно-оздоровительное общекультурное, общеинтеллектуальное, социальное, реализуемые 

в рамках Рабочей программы воспитания. 

Воспитание на занятиях внеурочной деятельности осуществляется преимущественно 

через:  

вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая предоставит им 

возможность самореализоваться, приобрести социально значимые знания, развить в себе важные 

для своего личностного развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 

формирование в кружках, секциях, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы 

объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями 

друг к другу; 

создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией и 

установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  

поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  
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Реализация воспитательного потенциала занятий внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками ее видов:  

Художественное творчество. Занятия, создающие благоприятные условия для 

просоциальной самореализации школьников, направленные на раскрытие их творческих 

способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на воспитание 

ценностного отношения школьников к культуре и их общее духовно-нравственное развитие. 

(«Бисероплетение», «Бумагопластика», «Юный художник», фотостудия «Взгляд через объектив», 

«Анимашки»). 

Проблемно-ценностное общение. Занятия, направленные на развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание у них культуры общения, развитие умений слушать и 

слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей. 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Занятия, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. («Лыжная подготовка», «Волейбол», «Настольный теннис», «Шашки», «Греко-

римская борьба», «Легкая атлетика») 

Трудовая деятельность, профориентация. Занятия, направленные: 

на развитие творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и 

уважительного отношения к физическому труду; 

на формирование знаний о развитии рынка труда, профессиональных требованиях, трудовых 

правах и обязанностях;  

на формирование умений социально-бытового ориентирования, навыков адаптации в процессе 

трудовой деятельности, осознание профессиональных целей и путей их достижения с учетом 

своих возможностей и потребностей современного общества. 

на подготовку к самостоятельному выбору будущей профессии  («Поварёнок», «Фотодело») 

Игровая деятельность. Занятия, направленные на раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников, развитие у них навыков конструктивного общения, умений 

работать в команде (Игры, КВНы, Викторины, Квесты).  

Модуль «Школьный урок» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, способствующих п

озитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, привлечению их внимания к 

обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 
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побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила общени

я со старшими (учителями, воспитателями, МОП) и сверстниками (школьниками), принципы уч

ебной дисциплины и самоорганизации;  

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках явлений, органи

зация их работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее о

бсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отно

шения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через демонстра

цию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления человеколюбия и доб

росердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, задач  

для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, стимулир

ующих познавательную мотивацию школьников; групповой работы или работы в парах, которые 

учат школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию детей к получени

ю знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлен

ию доброжелательной атмосферы во время урока;    

организация шефства мотивированных учащихся над их неуспевающими одноклассниками, даю

щего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках реализации 

ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст школьникам возможно

сть приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерировани

я и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, оформленн

ым в работах других исследователей, навык публичного выступления перед аудиторией, аргумен

тирования и отстаивания своей точки зрения. 

 Модуль «Самоуправление» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение «Лидер» – это 

добровольное, соуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных объединениях" (ст. 5). Воспитание в 

детском общественном объединении осуществляется через:  

утверждение и последовательную реализацию в детском общественном объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, подотчетность 

выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных органов и т.п.), 
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дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для их 

личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

мероприятия проводимые  в начальной школе, реализующие идею популяризации деятельности 

детского общественного объединения, привлечения в него новых участников (проводятся в форме 

игр, квестов, и т.п.); 

поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих у ребенка чувство 

общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в объединении.  

участие членов детского общественного объединения в организации и проведении 

общешкольных мероприятий,  тематических недель, в акциях различного уровня. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом:  

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета учащихся, создаваемого для учета мнения школьников п

о вопросам управления образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и организующего п

роведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, конкурсов, фестивалей

, флешмобов и т.п.); 

через деятельность оргкомитетов, отвечающих за проведение тех или иных конкретных  

мероприятий, праздников, вечеров, акций и т.п.  

На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса  

лидеров (старост), представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных коор

динировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и клас- 

сных руководителей; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные направления 
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работы класса; 

через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди 

участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ  

общешкольных и внутри классных дел; 

через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, функций по контрол

ю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, комнатными растениями и т.п. 

 Модуль «Экскурсии, походы» 

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания 

об окружающей его социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно 

относиться к ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях.  На экскурсиях, в походах создаются благоприятные условия для 

воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества.  

Эти воспитательные возможности реализуются в рамках следующих видов и форм 

деятельности:  

регулярные пешие прогулки, экскурсии, походы выходного дня, организуемые в классах их 

классными руководителями, воспитателями и родителями школьников: в музей, в картинную 

галерею, на предприятие, на природу. 

 Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование 

по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору 

своей будущей профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые 

проблемные ситуации, формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, 

охватывающий не только профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой 

деятельности.  

Эта работа осуществляется через:  

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку школьника 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 
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профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той 

или иной интересной школьникам профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий , дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях; 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования. 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в сети интернет:  

просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, участие в мастер классах, посещение о

ткрытых уроков; («Абилимпикс») 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по вопросам  

склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, которые м

огут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, включен- 

ных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов дополнительного обр

азования. 

 Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее грамотной 

организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него чувства 

вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с 

предметно-эстетической средой школы как:  

оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов и т.п.) и 

их периодическая переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеурочные занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ школьников, п

озволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также знакомящих их с работами дру

г друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего школьников с разнообразие

м эстетического осмысления мира; фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школ

е;  
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участие в экологических акциях на пришкольной территории, благоустройство классных 

кабинетов, спален, осуществляемое классными руководителями и воспитателями вместе со 

школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои фантазию и творческие 

способности, создающее повод для длительного общения педагогов детьми класса; 

размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов творчества школьников; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

(праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.);  

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной символики (флаг 

школы, гимн школы, эмблема школы, логотип и т.п.), используемой как в школьной 

повседневности, так и в торжественные моменты жизни образовательной организации – во время 

праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в 

жизни школы знаковых событий; 

акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической среды 

(стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания ценностях школы, ее традициях, 

правилах. 

 Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями (законными представителями) школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями (законными представителями) 

школьников осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

общешкольный родительский комитет школы, участвующий в управлении образовательной ор

ганизацией и решении вопросов воспитания и социализации их детей; 

Дни открытых дверей, во время которых родители могут посещать школьные учебные и внеур

очные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе

; 

общешкольные родительские собрания; 

консультации по запросам, на которых родители получают ценные рекомендации и советы от п

рофессиональных психологов, врачей, дефектолога, учителей РСВ, социального педагога, обм

ениваться собственным творческим опытом и находками в деле воспитания детей;   

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуа- 

ций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения  
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острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутри  классных 

мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий педагогов и р

одителей. 

Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется по выбранным направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их 

решения.  

Ежегодно силами самой образовательной организации осуществляется самоанализ 

воспитательной деятельности, который строится на следующих принципах: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа,  

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к педагогам, 

реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как содержание и 

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между  

школьниками и педагогами;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогов: 

грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого планирования своей 

воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития школьников, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие школьников – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации и саморазвития детей. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями и воспитателями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов 

на заседании методического объединения классных руководителей и методического объединения 

воспитателей. 
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Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

школьников является педагогическое наблюдение.  

Особое внимание педагогами уделяется тому, какие прежде существовавшие проблемы 

личностного развития школьников удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы 

решить не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие в школе 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности детей 

и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых являются беседы со школьниками и их родителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их анкетирование.        

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных 

руководителей и методического объединения воспитателей.  

Основное внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством проводимых 

общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего и воспитывающего потенциала уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством проводимых экскурсий, походов;  

- качеством профориентационной работы; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

 

 

1.3. Организационный раздел 

1.3.1. Учебный план 
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Учебный план основного общего образования неслышащих обучающихся обеспечивает 

введение в действие и реализацию требований федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (далее – ФГОС), определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей и направлений внеурочной деятельности по классам (годам обучения).  

Учебный план соответствует действующему законодательству РФ в области образования, 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС основного общего 

образования для неслышащих обучающихся и выполнение гигиенических требований к режиму 

образовательного процесса, установленных действующими санитарно-эпидемиологическими 

требованиями к условиям и организации обучения в образовательных организациях. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования может включать как один, так и несколько учебных планов, в том числе 

индивидуальные учебные планы, учитывающие образовательные потребности групп или 

отдельных неслышащих обучающихся с интеллектуальными нарушениями. 

АООП ООО для обучающихся с ОВЗ, имеющих дополнительные отклонения в развитии 

(нарушения зрения, опорно-двигательного аппарата), дополняется индивидуальной программой 

реабилитации (далее — ИПР) инвалида в части создания специальных условий получения 

образования. 

Учебные планы обеспечивают в случаях предусмотренных законодательством Российской 

Федерации в области образования 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, которые должны быть реализованы, и учебное 

время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана отражает содержание образования, 

которое обеспечивает достижение важнейших целей современного основного образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся с интеллектуальными нарушениями: 

• формирование жизненных компетенций, обеспечивающих овладение 

системой социальных отношений и социальное развитие обучающегося, а также его 

интеграцию в социальное окружение; 

• готовность обучающихся к продолжению образования на последующих 

уровнях основного общего образования, их приобщение к информационным 

технологиям; 

• формирование здорового образа жизни, элементарных правил поведения в 

экстремальных ситуациях; 

• личностное развитие обучающегося в соответствии с его 

индивидуальностью. 

Образовательная организация самостоятельно в организации образовательного процесса, 

в выборе деятельности по каждому предмету (проектная деятельность, практические занятия и 

т.д.). 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

Время, отводимое на данную часть, внутри максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся может быть использовано: 

- на увеличение учебных часов, отводимых на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части;  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей слабослышащих и позднооглохших обучающихся, развитие речевого слуха и 

неречевых звучаний, формирование произносительной стороны устной речи и необходимую 

коррекцию недостатков в психическом и/или физическом развитии;   
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- на введение учебных курсов для факультативного изучения отдельных учебных 

предметов (например: компьютерные технологии, деловое и творческое письмо и др.);  

- на введение учебных курсов, обеспечивающих различные интересы обучающихся, в том 

числе этнокультурные (например: история и культура родного края и др.). 

Количество часов, отведенных на освоение 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 образовательных организациях.  

В часть, формируемую участниками образовательного процесса, входит и внеурочная 

деятельность. Организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью.  

Под внеурочной деятельностью следует понимать образовательную деятельность, 

осуществляемую в формах, отличных от классно-урочной, и направленную на достижение 

планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности является организационным механизмом реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования.  

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы.  

Внеурочная деятельность организуется по направлениям развития личности (спортивно-

оздоровительное, нравственное, социальное, общекультурное) в таких формах как 

индивидуальные и групповые занятия, экскурсии, кружки, секции,  соревнования, проектная 

деятельность, общественно полезные дела и т. д.  

Коррекционно-развивающее направление является обязательной частью внеурочной 

деятельности, поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. 

Содержание этого направления представлено коррекционно-развивающими курсами 

(индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи; по развитию познавательных процессов и социально-бытовой ориентировке). На 

этих курсах преодолеваются специфические для каждого ученика слухоречевые нарушения, что 

обеспечивает успешность обучения учащихся по образовательным областям АООП ООО. 

Кроме того, выбор коррекционно-развивающих курсов может осуществляться 

образовательной организацией самостоятельно, исходя из психофизических особенностей 

неслышащих обучающихся на основании рекомендаций психолого-медико-педагогической 

комиссии и индивидуальной программы реабилитации инвалида.  

Реализация специальных задач по развитию слухового восприятия, речевого слуха, 

коррекции и компенсации нарушений психического и речевого развития обучающихся  

проводится на всех уроках и в сочетании со специальными индивидуальными занятиями по 

развитию познавательных процессов обучающихся. 

Коррекционно-развивающее направление является необходимым условием преодоления 

нарушений в психофизическом и речевом развитии обучающихся данной категории, дополняют 

и расширяют возможность обучающихся в успешном овладении знаниями, умениями и навыками 

программного материала. Каждый общеобразовательный и коррекционно–развивающий курс на 

уровне ООО своим содержанием подготавливает обучающего к переходу на следующий уровень 

образования.. 

План внеурочной деятельности определяет состав и структуру направлений, формы 

организации, объем внеурочной деятельности для обучающихся с учетом интересов 

обучающихся и возможностей школы-интерната.  

Организация внеурочной деятельности предполагает, что в этой работе принимают 

участие все педагогические работники общеобразовательной организации (учителя, учителя-
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дефектологи, учителя групп продленного дня, воспитатели, педагоги-психологи, социальные 

педагоги и др.), так же и медицинские работники. 

Время, отведённое на внеурочную деятельность, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

образовательной программы.  

ГОБУ «СКШИ №9 г. Иркутска» самостоятельно разрабатывает и утверждает план 

внеурочной деятельности, определяя формы организации образовательного процесса, 

чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации основной образовательной 

программы основного общего образования. Расписание уроков составляется отдельно для уроков 

и внеурочных занятий.  

Чередование учебной и внеурочной деятельности в рамках реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования определяет ГОБУ 

«СКШИ №9 г. Иркутска» 

Для развития потенциала тех слабослышащих и позднооглохших обучающихся с лёгкой 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), которые в силу особенностей 

психоф-изического развития испытывают трудности в усвоении отдельных учебных предметов, 

могут разрабатываться с участием их 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, установленных «Санитарно – 

эпидемиологическими требованиями к условиям и организации обучения в 

общеобразовательных организациях» и предусматривает 6-7летнее (5-9доп класс) освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования  

Продолжительность учебного года  - для обучающихся первого дополнительного -1 класса 

— 33 недели, для 2-9 доп. классов — не менее 34 недель. 

В первом дополнительном - 1 классе обучающимся устанавливаются дополнительные 

каникулы в третьей четверти. Продолжительность каникул для обучающихся во 2-11 классах не 

менее 30 календарных дней в течение учебного года, летом - не менее 8 недель. 

Формы организации образовательного процесса, могут чередоваться между учебной и 

внеурочной деятельности в рамках расписания.  

Расписание в образовательной организации для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с интеллектуальными нарушениями строится с учётом кривой умственной 

работоспособности в течение учебного дня и учебной недели с соблюдением режима 

ранжирования предметов по баллам. Реализация вариативной части учебного плана обеспечивает 

индивидуальный характер развития обучающихся с учетом тяжести речевого недоразвития, 

особенностей их эмоционально – психического развития, интересов и склонностей.  

Учебный план сохраняет преемственность изучаемых учебных предметов на каждом 

уровне с учетом специфики, направленной на преодоление речевого недоразвития и связанных с 

ним особенностей психического развития обучающихся. 

В учебном плане дополнительно предусмотрены занятия коррекционно – развивающей 

области. В максимальную нагрузку не входят часы занятий, включенные в коррекционно – 

развивающую область.  

Расписание уроков составляется отдельно для обязательной части учебного плана, 

коррекционно – развивающей области, направлений внеурочной деятельности. Между началом 

выше перечисленных занятий  и последним уроком рекомендуется устраивать перерыв 

продолжительностью не менее 35 минут. 

Цели и задачи школы реализуются учебным планом за счет инвариантной части учебного 

плана, включающую   в себя общеобразовательные предметы и частью, формируемой 

участниками образовательных отношений.  
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Среди инвариантных образовательных областей наиболее специфической является 

«Язык». Эта область представлена учебным планом «Язык и литература» с обязательным 

набором коррекционно-образовательных предметов: развитие речи, чтение, письмо, 

первоначальные грамматические обобщения (младшие классы). 

Последующий систематический курс изучения русского языка и литературы в средних, 

старших классах сочетается с коррекционной работой по овладению словесной речью, как 

средством общения и обучения (коммуникативная система обучения языку). В эту же область 

включено и «Предметно-практическое обучение» как специфический пропедевтический и 

интегрированный учебный предмет, обеспечивающий коррекционную направленность обучения 

языку, овладения речевой деятельностью и развития глухих обучающихся. 

Образовательная область "Математика" представлена учебным предметом с аналогичным 

названием, предполагает овладение обучающимися арифметикой, алгеброй, геометрией. 

"Обществознание" формирует систему знаний об истории человеческого общества, своей 

страны, региона, воспитывает гражданина, патриота. Образовательная область представлена 

курсом "История". 

Область "Естествознание", формирующая целостное представление о мире, о единстве и 

многообразии живого и неживого мира и о месте в нем человека, включает традиционные для 

учреждений I вида учебные предметы "Природоведение", "География", "Биология", "Физика", 

"Химия". 

Образовательная область "Искусство" представлена учебным предметом 

"Изобразительное искусство". 

Область "Адаптивная физическая культура ", направленная на физическое развитие 

обучающихся и представленная в учебном плане на всех годах обучения, предполагает 

общеоздоровляющие, общеукрепляющие занятия и элементы подготовки по отдельным видам 

спорта, традиционным для региона. Образовательной областью «Окружающая жизнь», учебные 

предметы; «Ознакомление с окружающим миром», «Социально-бытовая ориентировка» Уроки 

технологии проходят в школе по программе специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений  для глухих детей часть II. Обучающиеся 9 классов делятся на уроки трудового 

обучения на 2 группы (швейное дело и столярное дело).  

Коррекционно-развивающее направление представлено обязательными 

индивидуальными занятиями по формированию речевого слуха и произносительной стороны 

устной речи; по развитию познавательных процессов; фронтальными занятиями по развитию 

слухового восприятии и технике речи, музыкально-ритмическими занятиями и занятиями по 

социально-бытовой ориентировке. Эти занятия способствуют преодолению нарушений в 

развитии обучающихся, достижению предметных, социальных и коммуникативных 

компетенций. Часы коррекционно-развивающей области обязательны и проводятся в течение 

всего учебного дня. 

Продолжительность учебного года (каждый год редактируется) 

Начало учебного года- 1 сентября. 

Продолжительность учебного года: в 1 (1 доп) классах - 33 недели; во 2-9доп классах - 34 

недели. 

Сроки и продолжительность каникул 

В каждом году устанавливаются следующие сроки каникул: 

• осенние каникулы - 9 дней, 

• зимние каникулы - 16 дней, 

• весенние каникулы -  9 дней; 

• летние каникулы –  98 дней; 

• дополнительные каникулы для первоклассников – в третьей четверти, 9 дней 

 

Формы аттестации: 
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Оценивание результатов освоения учащимися учебных предметов образовательных 
программ, в том числе отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса 
подразделяется на текущий контроль успеваемости и промежуточную аттестацию учащихся.  

Промежуточная аттестация осуществляется в письменной форме, устной форме и в 
форме выполнения практических заданий: 

а) в письменной форме промежуточная аттестация проводятся в виде 
изложения, сочинения, письменной контрольной работы, решения примеров и задач, 
письменного тестирования, письменной проверочной работы, письменной творческой 
работы, выполнения рисунков, схем, чертежей и т.д. 

б) в устной форме промежуточная аттестация проводятся в виде защиты реферата, 
собеседования, устного тестирования, устного итогового опроса и т.д. 

в) при проведении практической проверки проверяется умение учащихся применять 
теоретические знания на практике. Проверочные задания практического характера – это 
задания, требующие проведения опыта, измерения, трудовых операций. 

Промежуточная аттестация учащихся: 

проводится по итогам освоения образовательной программы. 

Административные контрольные работы проходят без прекращения образовательной 
деятельности в форме диагностических, контрольных работ, тестирования по учебным 
предметам учебного плана и пр. 

Оценочные и методические материалы  на каждый учебный год рассматриваются 
методическим советом и утверждаются директором 

Примерный перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Наименование 

оценочного 

средства 

Краткая характеристика оценочного средства 

1 Контрольная 

работа 

Средство проверки умений применять полученные 

знания для решения задач определенного типа по теме 

или разделу 

2 Портфолио Целевая подборка работ учащегося, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной 

или нескольких учебных дисциплинах, во внеурочной 

деятельности. 

10  Рабочая тетрадь Дидактический комплекс, предназначенный для 

самостоятельной работы обучающегося и позволяющий 

оценивать уровень усвоения им учебного материала. 
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11  Разноуровневые 

задачи и задания 

Различают задачи и задания: 

а) репродуктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать знание фактического 

материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и 

умение правильно использовать специальные термины и 

понятия, узнавание объектов изучения в рамках 

определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие 

оценивать и диагностировать умения синтезировать, 

анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, 

установлением причинно-следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения, интегрировать знания 

различных областей, аргументировать собственную 

точку зрения. 

12  Реферат Продукт самостоятельной работы учащегося, 

представляющий собой краткое изложение в письменном 

виде полученных результатов теоретического анализа 

определенной научной (учебно-исследовательской) темы, 

где автор раскрывает суть исследуемой проблемы, 

приводит различные точки зрения, а также собственные 

взгляды на нее.  

13  Доклад, 

сообщение 

Продукт самостоятельной работы учащегося, 

представляющий собой публичное выступление по 

представлению полученных результатов решения 

определенной учебно-практической, учебно-

исследовательской или научной темы 

14  Творческое 

задание 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, 

аргументировать собственную точку зрения. Может 

выполняться в индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

15  Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая 

автоматизировать процедуру измерения уровня знаний и 

умений обучающегося. 

16  Тренажер Техническое средство, которое может быть использовано 

для контроля приобретенных учащимися навыков и 

умений. 
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Учебные занятия начинаются в 8.00 утра. 

Продолжительность урока в II - IX классах составляет 40 минут. 

Обучение в первых классах осуществляется с соблюдением "ступенчатого" режима обучения 

в первом полугодии (в сентябре, октябре - по 3 урока в день до 35 минут каждый, в ноябре-

декабре - по 4 урока до 35 минут каждый; январь - май - по 4-5 уроков до 40 минут каждый); 

- в течение учебного дня чередуется учебная и внеурочная деятельность, в том числе и 

коррекционные занятия: занятия проводятся как в первой половине учебного дня, так и во 

второй; 

- продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью составляет 

50 минут 

 

 

Учебный план (глухие обучающиеся) 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы   итого    

час               
Классы 5 6 7 8 9 9 

доп. 

  

Филология 

(Язык) 

  

  

Русский язык    7 6 5 5 5 28 

Литература   4 4 3 3 3 17 

Чтение 4           4 

Развитие речи 3           3 

Формирование 

грамматического строя речи 

5           5 

Математика и 

информатика 

  

Математика 5 5 6 5 5 5 31 

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 

Обществознание 

 

Естествознание 

  

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание           1 1 

Биология 2 2 2 2 2 2 12 

География 2 2 1 2 2 2 11 

Физика   2 2 2 2 2 10 

Химия      2 2 2 2 8 

Искусство и 

черчение 

Черчение       1 1 1 3 

Адаптивная 

физическая 

культура 

Адаптивная физическая 

культура  

2 2 2 2 2 2 12 

Технология Технология 1 1 1 2 2 1 8 

Итого часов 28 29 29 29 29 29 173 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 1 1 1 1 6 
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Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5 

дневной учебной неделе) 

29 30 30 30 30 30 179 

Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 5 30 

Индивидуальные занятия по формирование речевого  

слуха и произносительной стороны устной речи 

3 3 3 2 2 2 15 

Другие направления внеурочной 5 5 5 5 5 5 30 

Всего к финансированию 39 40 40 40 40 40 236 

 

 

Учебный план (слабослышащие и позднооглохшие обучающиеся) 

 

  

Предметные 

области 

Учебные предметы   итого    

час               

Классы 5 6 7 8 9 9 

доп. 

  

Филология 

(Язык) 

  

  

Русский язык    7 6 5 5 5 28 

Литература   4 4 3 3 3 17 
Чтение 4           4 
Развитие речи 3           3 

Формирование 

грамматического строя речи 
5           5 

Математика и 

информатика 

  

Математика 5 5 6 5 5 5 31 

Информатика 1 1 1 1 1 1 6 

Обществознание 

 

Естествознание 

  

История 2 2 2 2 2 2 12 

Обществознание           1 1 

Биология 2 2 2 2 2 2 12 

География 2 2 1 2 2 2 11 

Физика   2 2 2 2 2 10 

Химия      2 2 2 2 8 

Искусство и 

черчение 

Черчение       1 1 1 3 

Адаптивная 
физическая 
культура 

Адаптивная физическая 

культура  

2 2 2 2 2 2 12 

Технология Технология 1 1 1 2 2 1 8 

Итого часов 28 29 29 29 29 29 173 

Часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

1 1 1 1 1 1 6 

Максимально допустимая недельная нагрузка(при 5 

дневной учебной неделе) 
29 30 30 30 30 30 179 
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Внеурочная деятельность 10 10 10 10 10 10 60 

Коррекционно-развивающая область 5 5 5 5 5 5 30 

Индивидуальные занятия по формирование речевого  

слуха и произносительной стороны устной речи 

3 2 2 2 2 2 13 

Другие направления внеурочной 5 5 5 5 5 5 30 

Всего к финансированию 39 40 40 40 40 40 236 

1.3.3. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается с указанием: содержания дел, 

событий, мероприятий; участвующих классов или иных групп обучающихся; сроков, в том числе сроков 

подготовки; ответственных лиц. 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие 

программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы органов 

самоуправления в образовательной организации, ученического самоуправления, взаимодействия с 

социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы работы психологической 

службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая документация. План может 

разрабатывается  один для всей образовательной организации  

Перечень основных государственных и народных праздников, памятных дат в календарном плане 

воспитательной работы. 

Перечень дополняется и актуализируется ежегодно в соответствии с памятными датами, юбилеями 

общероссийского, регионального, местного значения, памятными датами образовательной организации. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

Третье воскресенье октября: День отца; 

30 октября: День памяти жертв политических репрессий. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства. 

Декабрь: 

3 декабря: Международный день инвалидов; 

5 декабря: Битва за Москву, Международный день добровольцев; 

6 декабря: День Александра Невского; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

10 декабря: День прав человека; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации; 

27 декабря: День спасателя. 

Январь: 

1 января: Новый год; 

7 января: Рождество Христово; 

25 января: "Татьянин день" (праздник студентов); 

27 января: День снятия блокады Ленинграда. 

Февраль: 

2 февраля: День воинской славы России; 

8 февраля: День русской науки; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 
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18 марта: День воссоединения Крыма с Россией. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: Международный день защиты детей; 

5 июня: День эколога; 

6 июня: Пушкинский день России; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодёжи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

25 августа: День воинской славы России. 

 

1.3.4. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

В школе созданы условия для реализации АООП ООО, обеспечивающие возможность 

достижения планируемых результатов освоения неслышащими обучающимися АООП ООО; 

выявления и развития способностей обучающихся через систему клубов, секций, студий и 

кружков, организацию общественно-полезной деятельности, в том числе  с использованием 

возможностей организаций дополнительного образования; учета особых образовательных 

потребностей; расширения социального опыта и социальных контактов обучающихся, в том 

числе со сверстниками, не имеющими ограничений здоровья; участия педагогических 

работников, родителей (законных представителей) обучающихся и общественности в разработке 

АООП ООО, проектировании и развитии социальной среды внутри организации, а также в 

формировании и реализации индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

поддержки родителей (законных представителей) в воспитании обучающихся, охране и 

укреплении их здоровья, в вовлечении семей непосредственно в образовательную деятельность; 

эффективного использования времени, отведенного на реализацию обязательной части АООП 

ООО и части, формируемой участниками образовательных отношений, в соответствии с 

запросами обучающихся и их родителей (законных представителей), использования в 

образовательной деятельности современных образовательных технологий, в том числе 

информационно-коммуникативных технологий; обновления содержания АООП ООО, а также 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования 

с учетом запросов и потребностей обучающихся и их родителей (законных представителей), с 

использованием информационно-коммуникационных технологий, а также современных 

механизмов финансирования. 

В реализации АООП ООО участвуют руководящие, педагогические и иные работники, 

имеющие необходимый уровень образования и квалификации для каждой занимаемой 

должности, который должен соответствовать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках и (или) профессиональных стандартах с учетом профиля 

ограниченных возможностей здоровья обучающихся. При необходимости в процессе реализации 

АООП ООО для обучающихся с ОВЗ возможно временное или постоянное участие тьютора и 

(или) ассистента (помощника). 

Кадровые условия 

Для того, чтобы качественно реализовывались адаптированные образовательные 

программы, в образовательном учреждении регулярно поддерживается профессиональное 

мастерство всего педагогического коллектива работников через курсовую переподготовку. 
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Помимо этого, в школе создана собственная система повышения квалификации, 

включающая научно – методические и практические семинары, мастер - классы, круглые столы, 

тренинги, деловые игры, которая способствует оптимальному решению задач аттестации 

педагогических кадров. 

Задачи аттестации: 

- стимулирование целенаправленного, непрерывного повышения уровня 

квалификации педагогических работников, их методологической культуры, личностного 

профессионального роста, использования ими современных педагогических технологий; 

- повышение эффективности и качества педагогического труда; 

- выявление перспектив использования потенциальных возможностей 

педагогических работников; 

- учет требований федеральных государственных образовательных стандартов к 

кадровым условиям реализации образовательных программ при формировании кадрового 

состава образовательных учреждений; 

- определение необходимости повышения квалификации педагогических 

работников; 

- обеспечение дифференциации уровня оплаты труда педагогических работников. 

Для реализации АОП неслышащих обучающихся имеется коллектив специалистов, 

выполняющих функции в системе коррекционно- развивающего обучения образовательной 

организации: 

 

Субъекты Ведущие функции 

Учителя 

    учитель- дефектолог   

(сурдопедагог) 

Решение коррекционных и образовательно- 

развивающих задач на основе диагностики учебно- 

познавательных и личностных свойств ребенка. 

Учителя РСВ 

Учитель музыкально 

ритмических занятий 

формирование у глухих обучающихся различных видов 

музыкально – ритмической деятельности 

Учитель физвоспитания Коррекция физического развития, пространственной 

ориентации. 

Педагог- психолог Диагностика и выявление индивидуальных свойств 

личности, программирование возможности ее коррекции. 

Социальный педагог Коррекция социальной адаптации ребенка и 

взаимодействие с семьей. 

Воспитатели  Создание условий воспитания и развития 

коммуникативных свойств личности. 

Педагоги 

дополнительного образования 

Коррекция через успешность, определенную высоким 

уровнем мотивации ребенка в условиях деятельности по 

интересам. Детский коллектив Взаимообеспечение школьной социализации, 

коррекция оценки и самооценки личности. 

Врач Выявление заболевания как возможной причины 

отклонений в адаптации, медицинская помощь. 

Медсестра Профилактика и коррекция соматического состояния, 

контроль за условиями жизни и деятельности ребенка в 

школе, контроль за реализацией программы медицинской 

помощи, коррекция нагрузок. 
Сотрудники 

(технический состав) 

Создание валеологических условий  

 

жизнедеятельности ребенка. Администрация школы Координация условий субъектов образовательного 

процесса по созданию условий коррекционно- развивающей 

среды и адаптации ребенка в ней. 
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При необходимости в процесс реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся школа может временно или постоянно обеспечить (по 

рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) участие тьютора который должен 

иметь высшее профессиональное педагогическое образование и диплом о профессиональной 

переподготовке по соответствующей программе установленного образца. 

. 

В процессе реализации АООП ООО в рамках сетевого взаимодействия организованы 

консультации специалистов медицинских (врач - сурдолог, , офтальмолог, ортопед и др.) для 

подбора технических средств коррекции (слуховые аппараты и кохлеарные импланты, очки 

.)При необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и частных 

образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, определяемых органами 

государственной власти субъектов Российской Федерации, обеспечивающих реализацию АООП 

ООО в соответствии со Стандартом. 

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и материально-

технических условий, определенных для каждого варианта АООП ООО для разных групп 

обучающихся с ОВЗ. 

Материально-технические условия 

Материально-технические условия техническим средствам обучения глухих детей, 

включая специализированные компьютерные инструменты обучения, ориентированные на 

удовлетворение особых образовательных потребностей; 

• специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения, отвечающим 

особым образовательным потребностям глухих детей и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант стандарта. 

Специальная школа для детей с нарушением слуха имеет все  необходимое оснащение и 

ресурсное обеспечение для осуществления образовательного процесса  

Оснащение образовательного процесса 

 С 1 (подготовительного) по 4 доп классы все основные уроки проводятся в одном 

помещении одним учителем. 

С 5 класса - кабинетная система, когда уроки проводятся в специализированных 

кабинетах.  

В школе-интернате есть кабинеты: начальные классы, биология, химия, физика, 

информатика, мастерские (швейная и столярная), физкультурный зал. 

Для проведения коррекционных занятий, обеспечения ППК-сопровождения, в школе-

интернате имеются: слуховые  кабинеты, кабинет музыкально-ритмических занятий, кабинет 

педагога-психолога, медицинский блок. 

 

Необходимые технические средства 

 

Кабинет для коррекционных занятий оборудован тональным аудиометром, компьютером с 

программами по РРС и ФП, слуховой работе; слухо-речевым тренажером, индикатором видимой 

речи, набором музыкальных игрушек, аудиозаписей, дидактическими материалами по РРС и ФП, 

местом для проведения индивидуальных занятий; 

Все слуховые кабины оборудованы слухо-речевыми тренажерами, приборами видимой 

речи, компьютером с программами по РРС и ФП. Использование индивидуального слухового 

аппарата - обязательное условие успешности освоение ОП в школе. 

В школе-интернате персональные компьютеры,  ноутбуки, интерактивные классы. 
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Компьютеры школы-интерната имеют выход в Интернет (скорость подключения до 

15Мб/с). На всех компьютерах установлено антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Anti-Virus и программа блокировки потенциально опасных для здоровья и психики подростка 

сайтов –контент-фильтр). 

В библиотеке школы-интерната установлено 2 компьютера (для работы педагогов и 

воспитанников и для ведения учёта библиотечного фонда).  

В кабинете информатики школы-интерната 11 компьютеров (1 – рабочее место учителя, 10 

– рабочее место воспитанников) связаны между собой сетью.  

Оснащенность учебных кабинетов оборудованием, электронными  учебниками, 

методическими пособиями  

Учебно-методическое обеспечение школы представлено образовательной программой 

школы, рабочими программами и учебно-методическими комплексами по предметам 

(электронные учебники,  компьютерные программы, презентации и т.п.). Оснащенность 

образовательного процесса учебно-наглядными средствами обучения в соответствии с рабочими 

программами учебных предметов инвариантной части учебного плана составляет 100 %.глухих 

обучающихся, включая: 

- оборудованные комфортные помещения, включая учебные кабинеты, столовую, 

игровые и бытовые комнаты, компьютерный мультимедийный класс, спортивный зал, 

библиотеку, кабинет художественно-эстетического воспитания и другие необходимые 

помещения; 

- оборудованную пришкольную территорию, включая спортивную, игровую 

прогулочную площадку и др. 

Учебные кабинеты (кабинеты начальных классов, кабинеты индивидуальной работы по   

развитию слухового восприятия и   формированию произношения) оборудуются современной 

аппаратурой: современной электроакустической звукоусиливающей аппаратурой, 

слухоречевыми тренажерами, видео и аудио системами и другими техническими средствами. 

Под особой организацией образовательного пространства понимается создание 

комфортных условий для слухозрительного и слухового восприятия устной речи глухим 

ребенком. Среди них: расположение обучающегося в помещении, продуманность освещенности 

лица говорящего и фона за ним. 

Обязательным условием является обеспечение глухого ученика индивидуальной 

современной электроакустической и звукоусиливающей аппаратурой.  

Бинауральное (двустороннее) слухопротезирование современными цифровыми 

слуховыми аппаратами, при отсутствии медицинских противопоказаний, и/или двусторонняя 

имплантация позволяют повысить эффективность восприятия звучащей речи и неречевых 

звучаний, а также локализовать звук в пространстве, в том числе быстро находить говорящего. 

Требования к материально-техническому обеспечению должны быть ориентированы не 

только на ребенка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем 

в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования глухих детей. Специфика 

данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс образования взрослые 

должны иметь неограниченный доступ к организационной технике либо специальному 

ресурсному центру в образовательном учреждении, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка с ОВЗ. 

Должна быть обеспечена материально-техническая поддержка процесса координации и 

взаимодействия специалистов разного профиля и родителей, вовлеченных в процесс 

образования. 

Финансово-экономическое обеспечение - параметры соответствующих нормативов и 

механизмы их исполнения. Стандарт исходит из параметров уже имеющегося финансирования 

школьного образования глухих детей, не предполагает выхода за рамки уже установленных 

границ. 
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В связи с индивидуальными особенностями здоровья глухого обучающегося создаются 

финансово-экономические условия для осуществления в полном объеме необходимых 

здоровьесберегающих, профилактических мероприятий. 

осваивают адаптированную образовательную программу по специальным, учитывающим 

особенности их психофизиологического развития и особые образовательные потребности, 

учебникам в комплексе со специализированными приложениями, дидактическими материалами, 

рабочими тетрадями и пр. на бумажных и/или электронных носителях, обеспечивающими 

адаптированную образовательную программу в двух неотъемлемых ее компонентах: 

«академическом» и «жизненной компетенции». 

Предметное содержание специальных учебников, их методический аппарат, текстовый и 

иллюстративный ряд специфичны, поскольку призваны учитывать пролонгированность сроков 

обучения, ориентированность на имеющиеся у ребенка возможности компенсации нарушения 

(или сочетанных нарушений) развития, специальную направленность на общее и речевое 

развитие глухих обучающихся в используемых методах и приемах обучения посредством 

учебных материалов. Специализированные электронные приложения к учебнику (дидактические 

наглядные материалы, рабочие тетради, учебные пособия и т. д.) должны быть ориентированы на 

расширение и дополнение содержания материала учебника, а также обеспечения продуктивной, 

интерактивной, занимательной деятельности обучающегося 

Учебный процесс оснащен компьютерами, объединенных в локальную сеть. Мегаполис-

телеком, скорость 15 мб., договор No 222741) Регулярно-обновляемый сайт-визитка 

(www.shkolagluhih.ru), кабинеты оснащены учебно-методическими комплектами с 

интерактивными досками.  

В школе созданы кабинеты русского языка, химии, физики , биологии, столярная и 

швейная мастерские. кабинеты, фронтальной работы и индивидуальной работы  по развитию 

слухового восприятия и обучению произношения, кабинеты психологов, кабинет информатики.  

В школе  спальни, столовая, спортивный зал, санитарные, игровые комнаты и др. 

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для фронтальных и 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и произносительной стороны речи, 

для музыкально – ритмических занятий оборудуются  звукоусиливающей аппаратурой, 

отвечающей современным аудиологическим и сурдопедагогическим 

Учебники, реализуемые учебными программами, соответствуют перечню учебных 

изданий, рекомендованных министерством образования и науки РФ.  

В школе применяются дистанционные образовательные технологи, что позволяет 

осваивать обучающимися образовательные программы в полном объеме независимо от места 

нахождения обучающихся. 

Материально-технические условия реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обеспечивают: 

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований к 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

2) соблюдение: 

санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.);  

санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т. д.);  

социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учительской, 

комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

пожарной и электробезопасности;  

требований охраны труда; 

своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта. 

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, объектам 

инфраструктуры образовательного учреждения. 
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Для слабослышащих и позднооглохших обучающихся, не имевших дошкольной 

подготовки и/или по уровню своего развития не готовых к освоению программы с 1 класса, 

предусматривается первый дополнительный класс.  

Специальный класс организуется при образовательной организации, реализующей АООП 

НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, или другой образовательной 

организации при обязательном соблюдении всего комплекса условий и необходимого ресурсного 

обеспечения, приведенных в данном варианте Стандарте. 

Обучающимся с нарушением слуха должна быть предоставлена возможность проживания 

в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае удаленности 

общеобразовательной организации от места жительства ребенка.  

требованиям, способствующей слухоречевому развитию обучающихся; в 

образовательной организации необходимо иметь приборы для исследования слуха  - тональный 

и речевой аудиометры.  

В течение всего учебного дня и в процессе внеурочной деятельности слабослышащий и 

позднооглохший ребёнок пользуется двумя индивидуальными слуховыми аппаратами, или 

аппаратом и кохлеарным имплантом, или двумя кохлеарными имплантами (с учётом 

медицинских показаний) 

При получении образования обучающимся с нарушением слуха могут быть 

предоставлены услуги сурдопереводчика (при желании самих детей и их родителей). 

Организация временного режима обучения.  

Обучение слабослышащих и позднооглохших обучающихся организуется в первую смену. 

Продолжительность урока 2-9. 9 (доп.) классы 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 слабослышащих и позднооглохших обучающихся в 

процессе освоения АООП реализуется в урочное и внеурочное время и осуществляется 

следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими работниками (врач-

педиатр, врач-сурдолог, медицинская сестра). В режиме образовательной организации 

предусмотрено проведение прогулки на свежем воздухе, во второй половине дня; 

Во второй половине дня согласно режима образовательной организации проводятся 

занятия в рамках дополнительного образования. 

Организации рабочего места. Каждый класс оборудован партами, регулируемыми в 

соответствии с ростом учащихся. Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом 

ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу.. Каждый учитель имеет 

возможность проводить уроки в соответствии с современными требованиями информатизации 

общеобразовательной 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 (парты) полукругом, 

 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным компьютерным инструментам обучения. Освоение 

АООП НОО (вариант 2.2) осуществляется по специальным учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, с использованием компьютерных инструментов, предназначенных 

для слабослышащих и позднооглохших детей. При реализации программы коррекционно  - 

развивающей области используются специальные учебники по развитию слухового восприятия 

и обучению произношению и др.  

Образовательная организация имеет доступ к печатным и электронным образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, размещенным в 

федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

В школе созданы условия для функционирования современной информационно-

образовательной среды, включающей электронные информационные ресурсы, электронные 
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образовательные ресурсы, совокупность информационных технологий, телекоммуникационных 

технологий, соответствующих технических средств Информационно- участников 

образовательного процесса к информационным образовательным ресурсам в сети Интернет 

(ограничение доступа к информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся); взаимодействие образовательной организации с органами, 

осуществляющими управление в сфере образования и с другими образовательными 

учреждениями, организациями. 
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