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I. Информационная справка об учреждении 

 

Общие сведения 

Полное и сокращённое название общеобразовательного учреждения -  

Краевое государственное общеобразовательное бюджетное учреждение 

 «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»   

КГОБУ «Камчатская школа-интернат  для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья»   

Ф.И.О. И.О. директора – Опрятова Оксана Станиславовна 

Юридический адрес - 683024, Россия, Камчатский край, г. Петропавловск - 

Камчатский , проспект 50 лет Октября, дом 13 «б» 

Телефон/факс:  8 (415 2) 23-12-52;  

 E-mail:  5013b@mail.ru 

 Aдрес сайта школы:  www.kamch-internat.ucoz.ru  

Учредителем Школы-интерната является Камчатский край. Органом 

исполнительной власти Камчатского края, осуществляющим функции и 

полномочия Учредителя, является министерство образования Камчатского края 

(далее – Учредитель) 

Школа-интернат имеет право на образовательную деятельность на основании 

лицензии на образовательную деятельность - Серия 41ЛО1 № 000379 

регистрационный №  2288 от 10 февраля 2016 г  

Школа-интернат вправе заниматься медицинской деятельностью с момента 

получения лицензии на осуществление медицинской деятельности - ЛО-41-

01-000484 от 13 августа 2014г. 

Сведения об аккредитации 41А01 № 0000299 -   регистрационный № 1043 от 

13 апреля 2016г. 

Наименования документов, на основе которых разработана АООП  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования  разработана на основании нормативных документов и правовых 

актов: 

 Федерального  закона «Об образовании в Российской Федерации», от 29 

декабря 2012 г. N273-ФЗ;    

 Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от«17» декабря 2010 г. № 1897; 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 28.08.2020 г. N 442 « Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования», ст.  III. Особенности организации 

mailto:5013b@mail.ru
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образовательной деятельности для лиц  с ограниченными возможностями 

здоровья (зарегистрировано Минюстом России 06.10.2020 №60252); 

 Приказа Министерства просвещения  РФ от 20ноября 2020 г. № 655"О 

внесении изменений в порядок организации и осуществления 

общеобразовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, утвержденный приказом 

Министерства просвещения РФ  от 28 августа 2020  г. 

№  442"(зарегистрировано Минюстом России 16.12.2020 №61494) 

 Распоряжения Министерства просвещения РФ от 06.08.2020 № Р-75 «Об 

утверждении примерного Положения о оказании логопедической помощи в 

организациях осуществляющих образовательную деятельность». 

 Примерной основной образовательной программы основного общего 

образования, одобренной решением  федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол № /15  от 8.04.2015г.)  

 Распоряжения  Министерства Просвещения  РФ от 9 сентября 2019 г. № Р-93 

« Об утверждении примерного положения о психолого-педагогическом 

консилиуме образовательной организации». 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 N 545 «Об 

утверждении образцов и описаний аттестатов об основном общем и среднем 

общем образовании и приложений к ним» (зарегистрировано  Минюстом 

России 29.12.2020, регистрационный №61900); 

 Приказа Министерства просвещения РФ от 05.10.2020 N 546 "Об 

утверждении порядка заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном 

общем и среднем общем образовании и их дубликатов" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 22.12.2020 N 61709) 

 Приказа Министерства образования РФ № 29/2065-п от 10.04.2002 г. «Об 

утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, обучающихся с 

отклонениями в развитии» (старшие классы) 

 Санитарно – эпидемиологических требований к организациям воспитания  и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» СП 2.4.3648-20 

(зарегистрировано  Минюстом России 18.12.2020, регистрационный 

№61573; 

 Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20.05.2020 № 

254 "Об утверждении федерального перечня учебников, допущенных к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего 

общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность" 

(Зарегистрирован  Минюстом России 14.09.2020, регистрационный № 59808) 

 Образовательные программы дополнительного образования.  
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 Устава краевого государственного общеобразовательного бюджетного 

учреждения «Камчатская школа-интернат для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья»   

 

.  

 

 

 

 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

   Пояснительная записка 

1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы  

Цель адаптированной основной общеобразовательной программы: 

создание оптимальных условий для усвоения обучающимися обязательного 

минимума содержания основного общего  образования в соответствии с 

требованиями к результатам освоения АООП, предусмотренными ФГОС 

ООО и примерными   основными общеобразовательными программами . 

Для достижения цели определены следующие задачи: 

 обеспечение достижения всеми учащимися 6 – 10 классов минимума    

 содержания учебных программ основного общего образования по 

образовательным областям Базисного учебного плана для специальных 

/коррекционных/ школ I вида (вариант 1), II видов (II отделение, вариант 

III); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования всеми обучающимися ; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы с 

социальными партнерами; 

 создание условий благоприятных для укрепления физического, 

нравственно-психического здоровья детей, обучающихся в школе-

интернате. 

1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

основной общеобразовательной программы.  
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В основу разработки АООП обучающихся с нарушением слуха заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП детей с нарушением 

слуха предполагает учет особых образовательных потребностей этих 

обучающихся, которые проявляются в неоднородности по возможностям 

освоения содержания образования.  

     Применение дифференцированного подхода к созданию образовательных 

программ обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя детям с 

нарушением слуха возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 

отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, структуру 

общеобразовательной деятельности с учетом общих закономерностей развития 

детей с нормальным и нарушенным развитием.  

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании 

детей с нарушением слуха является обучение как процесс организации 

познавательной и предметно-практической деятельности обучающихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП реализация деятельностного подхода 

обеспечивает: 

 придание результатам образования социально и личностно значимого 

характера; 

 прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной 

деятельности и поведения, возможность их самостоятельного продвижения в 

изучаемых образовательных областях; 

 существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению 

нового опыта деятельности и поведения; 

 обеспечение условий для общекультурного и личностного развития 

обучающихся на основе формирования универсальных учебных действий,  

которые обеспечивают не только успешное усвоение ими системы научных 

знаний, умений и навыков (академических результатов), позволяющих 

продолжить образование на следующей ступени, но и жизненной 

компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования  положены следующие принципы: 

- принципы государственной политики РФ в области образования 

(гуманистический характер образования, светский характер образования, 

общедоступность образования, адаптивность системы образования к уровням и 

особенностям развития и подготовки обучающихся  

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
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- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его 

«зоны ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании 

АООП ориентировку на программу основного общего образования, что 

обеспечивает непрерывность образования обучающихся; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание 

образования едино. В основе структуры содержания образования лежит не 

понятие предмета, а понятие «общеобразовательной области». 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения детьми с нарушением слуха всеми видами доступной 

им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков, и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной 

ситуации, что обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной 

ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в действительной 

жизни; 

- принцип сотрудничества с семьей. 

 

1.3. Общая характеристика адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного 

общего образования направлена на формирование у обучающихся с                 

нарушением слуха  общей  культуры, обеспечивающей разностороннее 

развитие их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, 

интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями. 

 Адаптированная основная общеобразовательная программа 

характеризует содержание образования и особенности учебно–воспитательного 

процесса в краевом государственном общеобразовательном бюджетном 

учреждении «Камчатская школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, а также управления данным учреждением 

Срок освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с нарушением слуха- 

5 лет. 

Программа разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования . 

Обязательный минимум содержания и требования к уровню подготовки 

обучающихся, представленные в данной программе, определены в 
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соответствии с требованиями Стандарта к результатам образования.  Для 

разработки структуры основной общеобразовательной программы за основу 

взяты концептуальные положения специального федерального 

государственного стандарта.   

Структурно – адаптированная основная общеобразовательная программа 

предусматривает реализацию основных общеобразовательных программ. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа определяет 

содержание предметов и коррекционных курсов, последовательность их 

изучения.  

 

1.4. Психолого-педагогическая характеристика обучающихся. 

    Дети с нарушенным слухом, получающие основное общее образование,   

имплантированы и относятся к категории слабослышащих.  

Слабослышащие дети - степень потери слуха не лишает их самой 

возможности естественного освоения речи, но осваиваемая при сниженном 

слухе речь имеет ряд специфических особенностей, требующих коррекции в 

процессе обучения.  Эти дети слышат не хуже, а иначе: обладая различными 

степенями сохранного слуха, не умеют пользоваться им в целях познания и 

общения.  Скорость восприятия информации на уроке замедленна, имеются 

неточности. Внимание недостаточно устойчивое. Доминирует зрительная, 

краткосрочная память.     

 Для характеризуемой группы обучающихся восприятие речи окружающих 

приобретает искажѐнный характер из-за неразличения близких по звучанию 

слов и фраз. Усиление громкости звучания речи на занятии не помогает 

активизировать ослабленный слух, поэтому в работе используется тактильно-

вибрационную чувствительность, приемы считывания с губ, подключение 

остаточного слуха.  

Речь самих обучающихся данной группы характеризуется неразборчивостью, 

глухостью, замедленным темпом, недоразвитием всех компонентов языковой 

системы (лексики, грамматики, фонетики). Письменная речь отражает все 

дефекты устной речи. 

Искажѐнное восприятие речи окружающих, ограниченность словарного запаса, 

неумение выразить себя – все это нарушает общение с другими детьми и со 

взрослыми, что отрицательно сказывается на познавательном развитии и на 

формировании личности детей.  

 

1.5. Описание особых образовательных потребностей, 

 характерных  для  слабослышащих обучающихся. 

Особые образовательные потребности различаются у детей разных категорий, 

поскольку задаются спецификой нарушения психического развития и, 

определяя особую логику построения учебного процесса, находят своё 

отражение в структуре и содержании образования.  
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К особым образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха, 

получающим основное общее образование относятся:  

 специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной 

формах) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды;  

 активное использование в учебно-познавательном процессе речи как 

средства компенсации нарушенных функций, осуществление специальной 

работы по коррекции речевых нарушений;  

 специальная работа по формированию и развитию возможностей восприятия 

звучащего мира –слухового восприятия неречевых звучаний и речи, слухо-

зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, 

формированию умения использовать свои слуховые возможности в 

повседневной жизни, правильно пользоваться звукоусиливающей 

аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за помощью 

в случае появления дискомфорта; 

 специальная работа по формированию и коррекции произносительной 

стороны речи; освоения умения использовать устную речь по всему спектру 

коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать 

свое мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.), использовать тон голоса, 

ударение и естественные жесты, чтобы дополнить и уточнить смысл, умения 

вести групповой разговор;  

 специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации;  

 учѐт специфики восприятия и переработки информации при организации 

обучения и оценке достижений;  

 специальная помощь в умении вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав;  

 расширение социального опыта ребенка, его контактов со слышащими 

сверстниками;  

 создание условий для развития у обучающихся инициативы, познавательной 

и общей активности, в том числе за счет привлечения к участию в различных 

(доступных) видах деятельности;  

 

1.6. Планируемые результаты реализации Адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования: 

         Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы являются одним из важнейших механизмов 

реализации требований Стандарта к результатам обучающихся, осваивающих 

эту программу. Они представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке. 



10 

 

         В соответствии с системно - деятельностным подходом, составляющим 

методологическую основу требований Стандарта, содержание планируемых 

результатов описывает и характеризует обобщённые способы действий с 

учебным материалом, позволяющие обучающимся успешно решать учебные и 

учебно - практические задачи, направленные как на отработку теоретических 

моделей и понятий, так и по возможности максимально приближенные к 

реальным жизненным ситуациям. 

          Освоение обучающимися с нарушением слуха содержательных линий 

всех областей образования, определенных структурой АООП с учетом 

возможностей обучающихся и особенностей общего и речевого развития, 

включают в себя: 

 метапредметные результаты - освоенные обучающимися универсальные 

учебные действия; 

 предметные результаты - освоенный обучающимися в ходе изучения 

учебных предметов опыт специфической для каждой предметной области 

деятельности по получению нового знания, его преобразованию и 

применению с учетом возможностей обучающихся и особенностей общего и 

речевого  их развития; 

 личностные результаты - готовность и способность обучающихся к 

саморазвитию, сформированность мотивации к учению и познанию, 

социальные компетентности, личностные качества, сформированность основ 

российской, гражданской идентичности. 

Метапредметные результаты освоения АООП: 

     В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся 

овладеют чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: 

продолжения образования и самообразования, осознанного планирования 

своего актуального и перспективного круга чтения, в том числе досугового, 

подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества. При 

изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые 

на первом уровне навыки работы с информацией и пополнят их.  

        В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт 

проектной деятельности как особой формы учебной работы, способствующей 

воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению 

мотивации и эффективности учебной деятельности; в ходе реализации 

исходного замысла на практическом уровне овладеют 

умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, в 

том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить 

способность к разработке нескольких вариантов решений, к поиску 

нестандартных решений, поиску и осуществлению 

наиболее приемлемого решения. 
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В соответствии с ФГОС ООО планируются следующие метапредметные 

результаты освоения АООП основного общего образования: 

 освоение способов решения проблем поискового и творческого 

характера; 

 определять наиболее эффективные способы достижения результата; 

 использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебных и практических задач; 

 активное использование доступных (с учетом особенностей речевого 

развития детей с нарушением слуха) речевых средств и средств 

информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

 использование различных способов поиска (в справочных источниках и 

открытом учебном информационном пространстве сети Интернет), сбора, 

обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации 

в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами  

учебного предмета; в том числе умение вводить текст с помощью 

клавиатуры, фиксировать (записывать) в цифровой форме измеряемые 

величины и анализировать изображения, звуки, готовить свое 

выступление и выступать с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; соблюдать нормы информационной избирательности, 

этики и этикета;  

 овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений, 

отнесения к известным понятиям; 

 готовность признавать возможность существования различных точек 

зрения и права каждого иметь свою; 

  вести диалог,  излагая свое мнение и аргументируя свою точку зрения и 

оценку событий; 

 овладение сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и других) в соответствии с содержанием конкретного 

учебного предмета; 

 умение работать в материальной и информационной среде общего 

образования (в том числе с учебными моделями) в соответствии с 

содержанием конкретного учебного предмета. 

    Планируемые предметные результаты.  Эти результаты приводятся в 

блоке «Выпускник научится»  к каждому разделу учебной программы. Они 

описывают примерный круг учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, который предъявляется обучающимся в ходе изучения каждого раздела 

программы. 
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Планируемые результаты, отнесённые к блоку «Выпускник научится», 

ожидаемый уровень достижения учебных действий с изучаемым опорным 

учебным материалом. Этот блок включает учебные задачи, построенные на 

опорном учебном материале, овладение которыми принципиально необходимо 

для успешного обучения и социализации и которые в принципе могут быть 

освоены подавляющим большинством обучающихся при условии специальной 

целенаправленной работы учителя. 

Достижение планируемых результатов, отнесённых к блоку «Выпускник 

научится», выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в 

ходе обучения (с помощью накопленной оценки), так и в конце обучения, в том 

числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 

планируемых результатов этого блока на уровне, характеризующем 

исполнительскую компетентность учащихся, ведётся с помощью заданий 

базового уровня, а на уровне действий, составляющих зону ближайшего 

развития большинства обучающихся, — с помощью заданий повышенного 

уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня служит 

единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Русский язык. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык» 

отражают: 

1) совершенствование различных видов устной и письменной речевой 

деятельности (говорения и аудирования, чтения и письма, общения при помощи 

современных средств устной и письменной коммуникации):создание устных 

монологических высказываний разной коммуникативной направленности в 

зависимости от целей, сферы и ситуации общения с соблюдением норм 

современного русского  литературного языка и речевого этикета; 

умение различать монологическую, диалогическую и полилогическую речь, 

участие в диалоге и полилоге; развитие навыков чтения на русском языке 

(изучающего, ознакомительного, просмотрового)и содержательной 

переработки прочитанного материала, в том числе умение выделять главную 

мысль текста, ключевые понятия, оценивать средства аргументации и 

выразительности; овладение различными видами аудирования (с полным 

пониманием, с пониманием основного содержания, с выборочным извлечением 

информации); 

понимание, интерпретация и комментирование текстов различных 

функционально смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) 

и функциональных разновидностей языка, осуществление информационной 

переработки текста, передача его смысла в устной и письменной форме, а также 

умение характеризовать его с точки зрения единства темы, смысловой 

цельности, последовательности изложения;  
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умение оценивать письменные и устные речевые высказывания с точки зрения 

их эффективности, понимать основные причины коммуникативных неудач и 

уметь объяснять их; 

оценивать собственную и чужую речь с точки зрения точного, уместного и 

выразительного словоупотребления;   

выявление основных особенностей устной и письменной речи, разговорной и 

книжной речи; 

умение создавать различные текстовые высказывания в соответствии с 

поставленной целью и сферой общения (аргументированный ответ на вопрос, 

изложение, сочинение, аннотация, план (включая тезисный план), заявление, 

информационный запрос и др.); 

2) понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и 

творческих  способностей личности в процессе образования и самообразования: 

осознанное использование речевых средств для планирования и регуляции 

собственной речи; для выражения своих чувств, мыслей и коммуникативных 

потребностей; 

соблюдение основных языковых норм в устной и письменной речи; стремление 

расширить 

свою речевую практику, оценивать свои языковые умения и планировать их 

совершенствование и развитие; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского языка: 

распознавание и характеристика основных видов выразительных средств 

фонетики, лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развернутая и 

скрытая метафоры, гипербола, олицетворение, сравнение; сравнительный 

оборот; фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы) в речи;  

уместное использование фразеологических оборотов в речи; 

корректное и оправданное употребление междометий для выражения эмоций, 

этикетных формул;  

использование в речи синонимичных имен прилагательных в роли эпитетов; 

4) расширение и систематизация научных знаний о языке, его единицах и 

категориях; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий 

лингвистики: идентификация самостоятельных (знаменательных) служебных 

частей речи и их форм по значению и основным грамматическим признакам; 

распознавание существительных, прилагательных, местоимений, 

числительных, наречий разных разрядов и их морфологических признаков, 

умение различать слова категории состояния и наречия;  

распознавание глаголов, причастий, деепричастий и их морфологических 

признаков; 

 распознавание предлогов, частиц и союзов разных разрядов, определение 

смысловых оттенков частиц;  

 распознавание междометий разных разрядов, определение грамматических 

особенностей междометий; 
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5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова, 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также 

многоаспектного анализа текста: проведение фонетического, морфемного и 

словообразовательного (как взаимосвязанных этапов анализа структуры слова), 

лексического, морфологического анализа слова, анализа  словообразовательных 

пар и словообразовательных цепочек слов; проведение синтаксического 

анализа предложения, определение синтаксической роли самостоятельных 

частей речи в предложении;  

анализ текста и распознавание основных признаков текста, умение выделять 

тему, основную мысль, ключевые слова, микротемы, разбивать текст на абзацы, 

знать композиционные элементы текста; определение звукового состава слова, 

правильное деление на слоги, характеристика звуков слова; 

 определение лексического значения слова, значений многозначного слова, 

стилистической окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов, 

антонимов;  

деление слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова;  

умение различать словообразовательные и формообразующие морфемы, 

способы словообразования; проведение морфологического разбора 

самостоятельных и служебных частей речи; 

характеристика общего грамматического значения, морфологических 

признаков самостоятельных частей речи, определение их синтаксической 

функции;  

опознавание основных единиц синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст);  

умение выделять словосочетание в составе предложения, определение главного 

и зависимого слова в словосочетании, определение его вида; определение вида 

предложения по цели высказывания и эмоциональной окраске;  

определение грамматической основы предложения;  

распознавание распространенных и нераспространенных предложений, 

предложений осложненной и неосложненной структуры, полных и неполных; 

распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов 

предложения, обособленных членов предложения; обращений; вводных и 

вставных конструкций; опознавание сложного предложения, типов сложного 

предложения, сложных предложений с различными видами связи, выделение 

средств синтаксической связи между частями сложного предложения; 

определение функционально-смысловых типов речи, принадлежности текста к 

одному из них и к функциональной разновидности языка, а также создание 

текстов различного типа речи и соблюдения норм их построения; определение 

видов связи, смысловых, лексических и грамматических средств связи 

предложений в тексте, а также уместность и целесообразность их 

использования;  
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6) обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение 

объема используемых в речи грамматических языковых средств для свободного 

выражения мыслей и чувств в соответствии с ситуацией и стилем общения: 

умение использовать словари (в том числе - мультимедийные) при решении 

задач построения устного и письменного речевого высказывания, осуществлять 

эффективный и оперативный поиск на основе знаний о назначении различных 

видов словарей, их строения и способах конструирования информационных 

запросов; пользование толковыми словарями для извлечения необходимой 

информации, прежде всего - для определения лексического значения (прямого 

и переносного) слова, принадлежности к его группе однозначных или 

многозначных слов, определения прямого и переносного значения, 

особенностей употребления; 

 пользование орфоэпическими, орфографическими словарями для определения 

нормативного написания и произношения слова; использование 

фразеологических словарей для определения значения и особенностей 

употребления фразеологизмов;  

использование морфемных, словообразовательных, этимологических словарей 

для морфемного и словообразовательного анализа слов; использование 

словарей для подбора к словам синонимов, антонимов; 

7) овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими, 

лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными, стилистическими), 

нормами речевого этикета; приобретение опыта использования языковых норм 

в речевой практике при создании устных и письменных высказываний;  

стремление к речевому самосовершенствованию, овладение основными 

стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы 

и применение правил написания слов с орфограммами; 

освоение правил правописания служебных частей речи и умения применять их 

на письме; 

применение правильного переноса слов; 

 применение правил постановки знаков препинания в конце предложения, в 

простом и в сложном предложениях, при прямой речи, цитировании, 

диалоге; 

соблюдение основных орфоэпических правил современного русского 

литературного языка, определение места ударения в слове в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

выявление смыслового, стилистического различия синонимов, употребления их 

в речи с учетом значения, смыслового различия, стилистической окраски; 

нормативное изменение форм существительных, прилагательных, 

местоимений, числительных, глаголов;  

соблюдение грамматических норм, в том числе при согласовании и управлении, 

при употреблении несклоняемых имен существительных и аббревиатур, при 

употреблении предложений с деепричастным оборотом, употреблении 
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местоимений для связи предложений и частей текста, конструировании 

предложений с союзами, соблюдение видовременной соотнесенности глаголов- 

сказуемых в связном тексте; 

8) формирование и развитие основных видов речевой деятельности 

обучающихся - слухозрительного восприятия (с использованием слуховых 

аппаратов и (или) кохлеарных имплантов), говорения, чтения, письма; 

9) овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка, нормами речевого этикета; 

приобретение опыта использования языковых норм в речевой и альтернативной 

коммуникативной практике при создании устных, письменных, альтернативных 

высказываний; 
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Предметные результаты освоения курса Русский язык на уровне основного 

общего образования предполагают, что выпускник научится: 

-проводить библиографический поиск, извлекать необходимую информацию из 

словарей различных типов и других информационных источников, включая 

СМИ и Интернет и т. д. 

-осуществлять речевой самоконтроль; 

-владеть навыками чтения и информационной переработки прочитанного 

материала; 

- участвовать в диалогическом общении, создавать устные монологические 

высказывания разной коммуникативной направленности в зависимости от 

целей и ситуации общения с соблюдением норм русского литературного языка 

и речевого этикета; 

 -анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, 

основной и дополнительной информации; 

-  различать значимые и незначимые единицы языка; 

-  проводить фонетический и орфоэпический анализ слова; 

-  классифицировать и группировать звуки речи по заданным признакам, слова 

по заданным параметрам их звукового состава; 

-  членить слова на слоги и правильно их переносить; 

-  определять место ударного слога, наблюдать за перемещением ударения при 

изменении формы слова, употреблять в речи слова и их формы в соответствии с 

акцентологическими нормами; 

- опознавать морфемы и членить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа; характеризовать 

морфемный состав слова; 

- проводить лексический анализ слова; 

- опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные части 

речи и междометия; 

 -опознавать основные единицы синтаксиса (словосочетание, предложение, 

текст); 

 - анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки 

зрения их структурно-смысловой организации и функциональных 

особенностей; 

-  находить грамматическую основу предложения; 

 - распознавать главные и второстепенные члены предложения; 

 - опознавать предложения простые и сложные, предложения осложненной 

структуры; 

- проводить синтаксический анализ словосочетания и предложения; 

- соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; 

 -проводить фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ слова и опираться на него в практике правописания ; 

-опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки 

знаков препинания в предложении 
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 стремление к возможности выразить собственные мысли и чувства, обозначить 

собственную позицию; 

 видение традиций и новаторства в произведениях; восприятие художественной 

действительности как выражение мыслей автора о мире и человеке 

Литература  

Предметные результаты изучения предметной области «Литература» отражают: 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего 

дальнейшего развития; 

формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, 

многоаспектного диалога; 

2) понимание литературы как одной из основных национально-культурных 

ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

3) обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей русского языка на основе изучения выдающихся 

произведений российской и мировой культуры; 

4) воспитание квалифицированного читателя со сформированным эстетическим 

вкусом, способного аргументировать свое мнение и оформлять его словесно в 

устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать развернутые 

высказывания аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в 

обсуждении прочитанного, сознательно планировать свое досуговое чтение; 

5) развитие способности понимать литературные художественные 

произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

6) овладение процедурами смыслового и эстетического анализа текста на 

основе понимания принципиальных отличий литературного художественного 

текста от научного, делового, публицистического и т.п., формирование умений 

воспринимать, анализировать, критически  оценивать и интерпретировать 

прочитанное, осознавать художественную картину жизни, отраженную в 

литературном произведении, на уровне не только эмоционального восприятия, 

но и интеллектуального осмысления. 

Предметные результаты освоения курса Литература на уровне основного 

общего образования предполагают, что выпускник научится: 

определять тему и основную мысль произведения ; 

- владеть различными видами пересказа, пересказывать сюжет; 

- характеризовать героев-персонажей, давать их сравнительные 

характеристики; 

 -   находить основные изобразительно-выразительные средства, характерные 

для творческой манеры писателя, определять их художественные функции; 

 - определять родо-жанровую специфику художественного произведения; 

- объяснять свое понимание нравственно-философской, социально-

исторической и эстетической проблематики произведений; 
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- выделять в произведениях элементы художественной формы и обнаруживать 

связи между ними, постепенно переходя к анализу текста; анализировать 

литературные произведения 

разных жанров; 

- выявлять и осмыслять формы авторской оценки героев, событий, характер 

авторских взаимоотношений с «читателем» как адресатом произведения; 

- пользоваться основными теоретико-литературными терминами и понятиями 

как инструментом анализа и интерпретации художественного текста; 

- представлять развернутый устный или письменный ответ на поставленные 

вопросы; 

- собирать материал и обрабатывать информацию, необходимую для 

составления плана, тезисного плана, конспекта, доклада, написания аннотации, 

эссе, литературно-творческой работы, создания проекта на заранее 

объявленную или самостоятельно/под руководством учителя выбранную 

литературную тему; 

- выражать личное отношение к художественному произведению, 

аргументировать свою точку зрения ; 

- выразительно читать с листа и наизусть произведения/фрагменты 

произведений художественной литературы, передавая личное отношение к 

произведению; 

-ориентироваться в информационном образовательном пространстве: работать 

с энциклопедиями, словарями, справочниками, специальной литературой, 

-пользоваться каталогами библиотек, библиографическими указателями, 

системой поиска в Интернете 

История 

Предметные результаты изучения предметной области «История» отражают: 

1) целостные представления об историческом пути человечества, разных 

народов и государств как необходимой основы миропонимания и познания 

современного общества; о преемственности исторических эпох и 

непрерывности исторических процессов; о месте и роли России в мировой 

истории; 

2) базовые исторические знания об основных этапах и закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; 

3)способность применять понятийный аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия сущности и значения событий и явлений 

прошлого и современности; 

4)способность применять исторические знания для осмысления общественных  

событий и явлений прошлого и современности; 

5) умение искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая 

ее социальную принадлежность и познавательную ценность; способность 

определять и аргументировать свое отношение к ней; 
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6)умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию; 

7) уважение к мировому и отечественному историческому наследию, культуре 

своего и других народов; 

8) готовность применять исторические знания для выявления и сохранения 

исторических и культурных памятников своей страны и мира 

История Древнего мира (6-7класс) 

Выпускник научится: 

• определять место исторических событий во времени, объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов (тысячелетие, век, до нашей 

эры, нашей эры); 

• использовать историческую карту как источник информации о расселении 

человеческих   общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, 

расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий; 

• проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира; 

• описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в 

древности, памятники древней культуры; рассказывать о событиях древней 

истории; 

• раскрывать характерные, существенные черты: 

 а) форм государственного устройства древних обществ (с использованием 

понятий «деспотия», «полис», «республика», «закон», «империя», 

«метрополия», «колония» и др.); 

 б) положения основных групп населения в древневосточных и античных 

обществах (правители и подданные, свободные и рабы); 

в) религиозных верований людей в древности; 

• соотносить год с веком, устанавливать последовательность и длительность 

исторических событий; 

• объяснять, в чем заключались назначение и художественные достоинства 

памятников древней культуры: архитектурных сооружений, предметов быта, 

произведений искусства; 

• давать оценку наиболее значительным событиям и личностям древней 

истории. 

История Средних веков. От Древней Руси к Российскому государству (VIII 

–XV вв.) (8 класс) 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства; соотносить хронологию 

истории Руси и всеобщей истории; 

• использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние 
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века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др.; 

• проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья; 

• составлять описание образа жизни различных групп населения в 

средневековых обществах на Руси и в других странах, памятников 

материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях средневековой истории; 

 • раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономических и социальных отношений, политического строя на Руси и в 

других государствах;  

б) ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений средневекового человека о мире; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий отечественной и всеобщей 

истории Средних веков; 

• сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности (в связи с понятиями «политическая 

раздробленность», «централизованное государство» и др.); 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

История Нового времени. Россия в XVI – ХIХ веках (9 класс) 

История Новейшего времени. Россия в XX веке (10 класс). 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового 

времени как исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей 

истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений – походов, завоеваний,  колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и 

всеобщей истории Нового времени; 

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в 

России и других странах в Новое время, памятников материальной и 

художественной культуры; рассказывать о значительных событиях и личностях 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и 

дополнительной литературе по отечественной и всеобщей истории Нового 

времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты:  

а) экономического и социального развития России и других стран в Новое 

время;  
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б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

самодержавие», «абсолютизм» и др.); 

 в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); 

 г) основных достижений художественной культуры Нового времени; 

• извлекать необходимую информацию из различных источников 

(первоисточники, исторические сочинения, учебник, исторические карты, 

графики и пр.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое и Новейшее время, 

сравнивать исторические ситуации и события; 

 • выявлять характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; 

• объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, 

реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлять развитие России и других стран в Новое время, сравнивать 

исторические ситуации и события;  

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Нового времени. 
 

География 

Выпускник научится: 

• выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические текстовые, видео- и фотоизображения), адекватные решаемым 

задачам; 

• ориентироваться в источниках географической информации  

(картографические статистические, текстовые, видео- и фотоизображения): 

 • находить и извлекать необходимую информацию;  

• определять и сравнивать качественные и количественные показатели 

характеризующие географические объекты, процессы и явления, их положение 

в пространстве по географическим картам разного содержания и другим 

источникам;  

•  выявлять недостающую, взаимодополняющую и/или  противоречивую 

географическую информацию, представленную в одном или нескольких 

источниках; 

• представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика, 

географического описания) географическую информацию, необходимую для 

решения учебных и практико ориентированных задач;  

• использовать различные источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и фотоизображения) для 

решения различных учебных и практико-ориентированных задач: выявление 

географических зависимостей и закономерностей на основе результатов 

наблюдений, на основе анализа, обобщения географической информации 
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объяснение географических явлений и процессов (их свойств, условий 

протекания и географических различий); 

• расчет количественных показателей, характеризующих географические 

объекты, явления и процессы; составление простейших географических 

прогнозов; принятие решений, основанных на сопоставлении, сравнении и/или 

оценке географической информации; 

• проводить с помощью приборов измерение температуры, влажности воздуха, 

атмосферного давления; 

• различать изученные географические объекты, процессы и явления, 

сравнивать географические объекты, процессы и явления на основе известных 

характерных свойств и проводить их простейшую классификацию; 

• использовать знания о географических законах и закономерностях, о 

взаимосвязях между изученными географическими объектами, процессами и 

явлениями для объяснения их свойств, условий протекания и различий; 

• оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов 

природы в разных географических условиях;  

• различать (распознавать, приводить примеры) изученные демографические 

процессы и явления, характеризующие динамику численности населения Земли 

и отдельных регионов и стран; 

•использовать знания о населении  и взаимосвязях между изученными 

демографическими процессами и явлениями для решения различных учебных и 

практико ориентированных задач; 

• описывать по карте положение и взаиморасположение географических 

объектов; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы и населения материков и океанов, отдельных регионов и стран; 

• устанавливать черты сходства и различия особенностей природы и населения, 

материальной и духовной культуры регионов и отдельных стран; адаптации 

человека к разным природным условиям; 

• объяснять особенности компонентов природы отдельных территорий; 

• приводить примеры взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий; 

• оценивать воздействие географического положения России и ее отдельных 

частей на особенности природы, жизнь и хозяйственную деятельность 

населения; 

• использовать знания о мировом, зональном, летнем и зимнем времени для 

решения практико-ориентированных задач по определению различий в поясном 

времени территорий в контексте реальной жизни; 

• различать географические процессы и явления, определяющие особенности 

природы России и ее отдельных регионов;  

• оценивать особенности взаимодействия природы и общества в пределах 

отдельных территорий России; 

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

отдельных территорий России; 

• использовать знания об особенностях компонентов природы России и ее 

отдельных территорий, об особенностях взаимодействия природы и общества в 

пределах отдельных территорий России для решения практико-

ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• различать (распознавать, приводить примеры) демографические процессы и 

явления, характеризующие динамику численности населения России и 

отдельных регионов; факторы, определяющие динамику населения России, 

половозрастную структуру, особенности размещения населения по территории 

страны, географические различия в уровне занятости, качестве и уровне жизни 

населения; 

• использовать знания о естественном и механическом движении населения, 

половозрастной структуре, трудовых ресурсах, городском и сельском 

населении, этническом и религиозном составе населения России для решения 

практико-ориентированных задач в контексте реальной жизни; 

• находить и распознавать ответы на вопросы, возникающие в ситуациях 

повседневного характера, узнавать в них проявление тех или иных 

демографических и социальных процессов или закономерностей; 

• различать (распознавать) показатели, характеризующие отраслевую; 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России; 

• использовать знания о факторах размещения хозяйства и особенностях 

размещения отраслей экономики России для объяснения особенностей 

отраслевой, функциональной и территориальной структуры хозяйства России 

на основе анализа факторов, влияющих на размещение отраслей и отдельных 

предприятий по территории страны; 

•сравнивать особенности природы, населения и хозяйства отдельных регионов 

России; 

•сравнивать показатели воспроизводства населения, средней 

продолжительности жизни, качества населения России с мировыми 

показателями и показателями других стран; 

•уметь ориентироваться при помощи компаса, определять стороны горизонта; 

•описывать погоду своей местности; 

•объяснять расовые отличия разных народов мира; 

давать характеристику рельефа своей местности; 

•приводить примеры современных видов связи, применять современные виды 

связи для решения учебных и практических задач по географии; 

•оценивать место и роль России в мировом хозяйстве. 

 

Математика 
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Выпускник научится в 6 - 7 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

 Оперировать на базовом уровне понятиями: множество, элемент 

множества, подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать логически некорректные высказывания. 

Числа 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанное число, рациональное число; 

использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами 

при выполнении вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

сравнивать рациональные числа 

упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных и десятичных дробей; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства. 

Оперировать понятиями: равенство, числовое равенство, уравнение, корень 

уравнения, решение уравнения, числовое неравенство. 

Статистика и теория вероятностей. 

Представлять данные в виде таблиц, диаграмм; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

Текстовые задачи. 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка), в которой 

даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с целью поиска решения 

задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 
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выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное 

повышение величины; 

решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых величин в 

задаче (делать прикидку). 

Наглядная геометрия. 

Геометрические фигуры. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, 

луч, ломаная, угол, многоугольник, треугольник и четырёхугольник, 

прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, 

куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки и 

циркуля. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

решать практические задачи с применением простейших свойств фигур. 

Измерения и вычисления 

выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

вычислять площади прямоугольников. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади 

прямоугольников; 

выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни 

Выпускник научится в 8-10 классах (для использования в повседневной 

жизни и обеспечения возможности успешного продолжения образования на 

базовом уровне) 

Элементы теории множеств и математической логики 

Оперировать на базовом уровне 4 понятиями: множество, элемент множества, 

подмножество, принадлежность; 

задавать множества перечислением их элементов; 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях; 

оперировать на базовом уровне понятиями: определение, аксиома, теорема, 



27 

 

доказательство; 

приводить примеры и контрпримеры для подтверждения своих высказываний. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графическое представление множеств для описания реальных 

процессов и явлений, при решении задач других учебных предметов. 

Числа. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: натуральное число, целое число, 

обыкновенная дробь, десятичная дробь, смешанная дробь, рациональное число, 

арифметический квадратный корень;  

использовать свойства чисел и правила действий при выполнении 

вычислений; 

использовать признаки делимости на 2, 5, 3, 9, 10 при выполнении 

вычислений и решении несложных задач; 

находить НОД и НОК чисел и использовать их при решении задач; 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля 

числа. 

выполнять округление рациональных чисел в соответствии с правилами; 

оценивать значение квадратного корня из положительного целого числа; 

распознавать рациональные и иррациональные числа; 

сравнивать числа. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать результаты вычислений при решении практических задач; 

выполнять сравнение чисел в реальных ситуациях; 

составлять числовые выражения при решении практических задач и задач из 

других учебных предметов. 

Тождественные преобразования. 

Оперировать понятиями степени с натуральным показателем, степени с 

целым отрицательным показателем; 

выполнять преобразования целых выражений: действия с одночленами 

(сложение, вычитание, умножение), действия с многочленами (сложение, 

вычитание, умножение); 

выполнять разложение многочленов на множители одним из способов: 

вынесение за скобку, группировка, использование формул сокращенного 

умножения; 

выделять квадрат суммы и разности одночленов; 

раскладывать на множители квадратный трёхчлен; 

выполнять преобразования выражений, содержащих степени с целыми 

отрицательными показателями, переходить от записи в виде степени с целым 

отрицательным показателем к записи в виде дроби; 

выполнять преобразования дробно-рациональных выражений: сокращение 

дробей, приведение алгебраических дробей к общему знаменателю, сложение, 
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умножение, деление алгебраических дробей, возведение алгебраической дроби 

в натуральную и целую отрицательную степень;  

выполнять преобразования выражений, содержащих квадратные корни; 

выделять квадрат суммы или разности двучлена в выражениях, содержащих 

квадратные корни; 

выполнять преобразования выражений, содержащих модуль. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять преобразования и действия с числами, записанными в стандартном 

виде; 

выполнять преобразования алгебраических выражений при решении задач 

других учебных предметов. 

Уравнения и неравенства.  

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство, числовое равенство, 

уравнение, корень уравнения, решение уравнения, числовое неравенство, 

неравенство, решение неравенства; 

проверять справедливость числовых равенств и неравенств; 

решать линейные неравенства и несложные неравенства, сводящиеся к 

линейным; 

решать системы несложных линейных уравнений, неравенств; 

проверять, является ли данное число решением уравнения (неравенства); 

решать квадратные уравнения по формуле корней квадратного уравнения; 

изображать решения неравенств и их систем на числовой прямой. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

составлять и решать линейные уравнения при решении задач, возникающих в 

других учебных предметах. 

Функции. 

Находить значение функции по заданному значению аргумента; 

находить значение аргумента по заданному значению функции в несложных 

ситуациях; 

определять положение точки по её координатам, координаты точки по её 

положению на координатной плоскости; 

по графику находить область определения, множество значений, нули 

функции, промежутки знакопостоянства, промежутки возрастания и убывания, 

наибольшее и наименьшее значения функции; 

строить график линейной функции; 

проверять, является ли данный график графиком заданной функции 

(линейной, квадратичной, обратной пропорциональности); 

определять приближённые значения координат точки пересечения графиков 

функций; 

оперировать на базовом уровне понятиями: последовательность, 

арифметическая прогрессия, геометрическая прогрессия. 
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В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать графики реальных процессов и зависимостей для определения 

их свойств (наибольшие и наименьшие значения, промежутки возрастания и 

убывания, области положительных и отрицательных значений и т.п.); 

использовать свойства линейной функции,  и ее график при решении задач из 

других учебных предметов. 

Статистика и теория вероятностей. 

Иметь представление о статистических характеристиках, вероятности 

случайного события, комбинаторных задачах; 

решать простейшие комбинаторные задачи методом прямого и 

организованного перебора; 

представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков; 

читать информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы, графика; 

определять основные статистические характеристики числовых наборов; 

оценивать вероятность события в простейших случаях; 

иметь представление о роли закона больших чисел в массовых явлениях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

оценивать количество возможных вариантов методом перебора; 

иметь представление о роли практически достоверных и маловероятных 

событий; 

сравнивать основные статистические характеристики, полученные в процессе 

решения прикладной задачи, изучения реального явления; 

оценивать вероятность реальных событий и явлений в несложных ситуациях. 

Текстовые задачи. 

Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия; 

строить модель условия задачи (в виде таблицы, схемы, рисунка или 

уравнения), в которой даны значения двух из трёх взаимосвязанных величин, с 

целью поиска решения задачи; 

осуществлять способ поиска решения задачи, в котором рассуждение 

строится от условия к требованию или от требования к условию; 

составлять план решения задачи; 

выделять этапы решения задачи; 

интерпретировать вычислительные результаты в задаче, исследовать 

полученное решение задачи; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки; 

решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

решать задачи разных типов (на работу, на покупки, на движение), 

связывающих три величины, выделять эти величины и отношения между ними; 

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 
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решать несложные логические задачи методом рассуждений. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выдвигать гипотезы о возможных предельных значениях искомых в задаче 

величин (делать прикидку) 

Геометрические фигуры. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; 

извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на 

чертежах в явном виде; 

применять для решения задач геометрические факты, если условия их 

применения заданы в явной форме; 

решать задачи на нахождение геометрических величин по образцам или 

алгоритмам. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать свойства геометрических фигур для решения типовых задач, 

возникающих в ситуациях повседневной жизни, задач практического 

содержания. 

Отношения 

Оперировать на базовом уровне понятиями: равенство фигур, равные фигуры, 

равенство треугольников, параллельность прямых, перпендикулярность 

прямых, углы между прямыми, перпендикуляр, наклонная, проекция. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

использовать отношения для решения простейших задач, возникающих в 

реальной жизни. 

Измерения и вычисления. 

Выполнять измерение длин, расстояний, величин углов, с помощью 

инструментов для измерений длин и углов; 

применять формулы периметра, площади и объёма, площади поверхности 

отдельных многогранников при вычислениях, когда все данные имеются в 

условии; 

применять теорему Пифагора, базовые тригонометрические соотношения для 

вычисления длин, расстояний, площадей в простейших случаях. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях, площади в 

простейших случаях, применять формулы в простейших ситуациях в 

повседневной жизни. 

Геометрические построения. 

Изображать типовые плоские фигуры и фигуры в пространстве от руки и с 

помощью инструментов. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

выполнять простейшие построения на местности, необходимые в реальной 

жизни. 

Геометрические преобразования. 
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Строить фигуру, симметричную данной фигуре относительно оси и точки. 

В повседневной жизни и при изучении других предметов: 

распознавать движение объектов в окружающем мире; 

распознавать симметричные фигуры в окружающем мире. 

Векторы и координаты на плоскости. 

Оперировать на базовом уровне понятиями вектор, сумма векторов, 

произведение вектора на число, координаты на плоскости; 

определять приближённо координаты точки по её изображению на 

координатной плоскости. 

Информатика 

Выпускник научится: 

различать содержание основных понятий предмета: информатика, 

информация, информационный процесс, информационная система, 

информационная модель и др; 

различать виды информации по способам её восприятия человеком и по 

способам её  представления на материальных носителях; 

раскрывать общие закономерности протекания информационных процессов в 

системах различной природы; 

приводить примеры информационных процессов – процессов, связанные с 

хранением, преобразованием и передачей данных – в живой природе и технике; 

классифицировать средства ИКТ в соответствии с кругом выполняемых задач; 

узнает о назначении основных компонентов компьютера (процессора, 

оперативной памяти, внешней энергонезависимой памяти, устройств ввода-

вывода), характеристиках этих устройств; 

определять качественные и количественные характеристики компонентов 

компьютера; 

узнает об истории и тенденциях развития компьютеров; о том как можно 

улучшить характеристики компьютеров; 

узнает о том, какие задачи решаются с помощью суперкомпьютеров 

Физика 

Предметные результаты освоения курса Физика на уровне основного общего 

образования предполагают: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости 

явлений природы, об объективности научного знания; о системообразующей 

роли физики для развития других естественных наук, техники и технологий; 

научного мировоззрения как результата изучения основ строения материи и 

фундаментальных законов физики; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности 

явлений природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), 

видах материи (вещество и поле), движении как способе существования 

материи; усвоение основных идей механики, атомномолекулярного учения о 

строении вещества, овладение понятийным аппаратом и символическим 

языком физики; 
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3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных 

исследований, прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и 

цифровых измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей 

любых измерений; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание 

возможных причин техногенных и экологических катастроф; 

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и 

искусственных электрических и магнитных полей, электромагнитных и 

звуковых волн, естественных и искусственных ионизирующих излучений во 

избежание их вредного воздействия на окружающую среду и организм 

человека; 

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья; 

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие 

несовершенства машин и механизмов. 

Выпускник научится: 

соблюдать правила безопасности и охраны труда при работе с учебным и 

лабораторным оборудованием; 

 понимать смысл основных физических терминов: физическое тело, 

физическое явление, физическая величина, единицы измерения; 

 распознавать проблемы, которые можно решить при помощи физических 

методов; 

 анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

 ставить опыты по исследованию физических явлений или физических свойств 

тел без использования прямых измерений; при этом формулировать 

проблему/задачу учебного эксперимента; собирать установку из предложенного 

оборудования; проводить опыт и формулировать выводы. 

Биология 

В результате изучения курса биологии в основной школе выпускник 

научится 

пользоваться научными методами для распознания биологических проблем; 

 давать научное объяснение биологическим фактам, процессам, явлениям, 

закономерностям, их роли в жизни организмов и человека; 

 проводить наблюдения за живыми объектами, собственным организмом; 

 биологические объекты, процессы, явления;  
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 описывать несложные биологические эксперименты и интерпретировать их 

результаты. 

Выпускник овладеет системой биологических знаний – понятиями, 

закономерностями, законами, теориями, имеющими важное 

общеобразовательное и познавательное значение; сведениями по истории 

становления биологии как науки. 

Выпускник освоит общие приемы:  

 оказания первой помощи; рациональной организации труда и отдыха; 

  выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, 

ухода за ними;  

 проведения наблюдений за состоянием собственного организма; правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 

Выпускник приобретет навыки использования научно-популярной 

литературы по биологии, справочных материалов (на бумажных и 

электронных носителях), ресурсов Интернета при выполнении учебных задач. 

Живые организмы 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных 

для живых организмов;  

 - аргументировать, приводить доказательства различий растений, животных, 

грибов и бактерий; 

- осуществлять классификацию биологических объектов (растений, животных, 

бактерий, грибов) на основе определения их принадлежности к определенной 

систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

различных организмов в жизни человека; 

- объяснять общность происхождения и эволюции систематических групп 

растений и животных на примерах сопоставления биологических объектов;  

- выявлять примеры и раскрывать сущность приспособленности организмов к 

среде обитания; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявлять отличительные признаки 

биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (растения, животные, бактерии, грибы), 

процессы жизнедеятельности; делать выводы и умозаключения на основе 

сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

 биологические объекты и процессы ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 
 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 
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- анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений 

Человек и его здоровье 

Выпускник научится: 

- выделять существенные признаки биологических объектов (животных клеток 

и тканей, органов и систем органов человека) и процессов жизнедеятельности, 

характерных для организма человека; 

- аргументировать, приводить доказательства взаимосвязи человека и 

окружающей среды, родства человека с животными; 

- аргументировать, приводить доказательства отличий человека от животных; 

- аргументировать, приводить доказательства необходимости соблюдения мер 

профилактики заболеваний, травматизма, стрессов, вредных привычек, 

нарушения осанки, зрения, слуха, инфекционных и простудных заболеваний; 

- выявлять примеры и пояснять проявление наследственных заболеваний у 

человека, сущность процессов наследственности и изменчивости, присущей 

человеку; 

- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты (клетки, ткани органы, системы органов) или их изображения, 

выявлять отличительные признаки биологических объектов; 

- сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы, системы органов), 

процессы жизнедеятельности (питание, дыхание, обмен веществ, выделение и 

др.); делать выводы и умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

клеток и тканей, органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; проводить исследования с организмом 

человека и объяснять их результаты; 

Общие биологические закономерности 

Выпускник научится: 

-выделять существенные признаки биологических объектов (вида экосистемы, 

биосферы) и процессов, характерных для сообществ живых организмов;  

- аргументировать, приводить доказательства необходимости защиты 

окружающей среды; 

 -   осуществлять классификацию биологических объектов на основе 

определения их принадлежности к определенной систематической группе; 

- раскрывать роль биологии в практической деятельности людей; роль 

биологических объектов в природе и жизни человека; значение биологического 

разнообразия для сохранения биосферы; 

- объяснять механизмы наследственности и изменчивости, возникновения 

приспособленности, процесс видообразования; 
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- различать по внешнему виду, схемам и описаниям реальные биологические 

объекты или их изображения, выявляя отличительные признаки биологических 

объектов; 

- сравнивать биологические объекты, процессы; делать выводы и 

умозаключения на основе сравнения; 

- устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями 

органов и систем органов; 

- использовать методы биологической науки: наблюдать и описывать 

биологические объекты и процессы; ставить биологические эксперименты и 

объяснять их результаты; 

- знать и аргументировать основные правила поведения в природе; 

 - анализировать и оценивать последствия деятельности человека в природе; 

- описывать и использовать приемы выращивания и размножения культурных 

растений  и домашних животных, ухода за ними в агроценозах; 

- находить в учебной, научно-популярной литературе, Интернет-ресурсах 

информацию о живой природе, оформлять ее в виде письменных сообщений, 

докладов, рефератов; 

- знать и соблюдать правила работы в кабинете биологии. 

Химия 

Предметные результаты изучения курса Химия предполагают: 

1) Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

веществах, их превращениях и практическом применении; овладение 

понятийным аппаратом и символическим языком химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и 

органических веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

углубление представлений о материальном единстве мира; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать 

и объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками 

безопасного обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; 

умением анализировать и планировать экологически безопасное поведение в 

целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально наблюдаемыми 

химическими явлениями и процессами, происходящими в микромире, 

объяснять причины многообразия веществ, зависимость их свойств от состава 

и строения, а также зависимость применения веществ от их свойств; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических 

экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении 

современных экологических проблем, в том числе в предотвращении 

техногенных и экологических катастроф; 
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7) владение основными доступными методами научного познания, 

используемыми в химии. 

Выпускник научится: 

характеризовать основные методы познания: наблюдение, измерение, 

эксперимент; 

описывать свойства твердых, жидких, газообразных веществ, выделяя их 

существенные признаки; 

раскрывать смысл основных химических понятий «атом», «молекула», 

«химический элемент», «простое вещество», «сложное вещество», 

«валентность», «химическая реакция», используя знаковую систему химии; 

раскрывать смысл законов сохранения массы веществ, постоянства состава, 

атомномолекулярной теории; 

различать химические и физические явления; 

называть химические элементы; 

определять состав веществ по их формулам; 

определять валентность атома элемента в соединениях; 

определять тип химических реакций; 

называть признаки и условия протекания химических реакций; 

составлять формулы бинарных соединений; 

составлять уравнения химических реакций; 

соблюдать правила безопасной работы при проведении опытов; 

пользоваться лабораторным оборудованием и посудой; 

вычислять относительную молекулярную и молярную массы веществ; 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения; 

вычислять количество, объем или массу вещества по количеству, объему, 

массе реагентов или продуктов реакции; 

характеризовать физические и химические свойства простых веществ: 

кислорода и  водорода; 

получать, собирать кислород и водород; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: кислород, водород; 

характеризовать физические и химические свойства воды; 

раскрывать смысл понятия «раствор»; 

вычислять массовую долю растворенного вещества в растворе; 

называть соединения изученных классов неорганических веществ; 

характеризовать физические и химические свойства основных классов 

неорганических веществ: оксидов, кислот, оснований, солей; 

определять принадлежность веществ к определенному классу соединений; 

составлять формулы неорганических соединений изученных классов; 

проводить опыты, подтверждающие химические свойства изученных 

классов  неорганических веществ; распознавать опытным путем растворы 

кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; 
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характеризовать взаимосвязь между классами неорганических соединений; 

раскрывать смысл Периодического закона Д.И. Менделеева; 

объяснять физический смысл атомного (порядкового) номера химического 

элемента, номеров группы и периода в периодической системе Д.И. 

Менделеева; 

объяснять закономерности изменения строения атомов, свойств элементов в 

пределах малых периодов и главных подгрупп; 

характеризовать химические элементы (от водорода до кальция) на основе 

их положения в периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей 

строения их атомов; 

составлять схемы строения атомов первых 20 элементов периодической 

системы Д.И.Менделеева; 

раскрывать смысл понятий: «химическая связь», «электроотрицательность»; 

характеризовать зависимость физических свойств веществ от типа 

кристаллической решетки; 

определять вид химической связи в неорганических соединениях; 

изображать схемы строения молекул веществ, образованных разными видами 

химических связей; 

раскрывать смысл понятий «ион», «катион», «анион», «электролиты», 

«неэлектролиты»,  «электролитическая диссоциация», «окислитель», «степень 

окисления» «восстановитель», «окисление», «восстановление»; 

определять степень окисления атома элемента в соединении; 

составлять уравнения электролитической диссоциации кислот, щелочей, 

солей; 

объяснять сущность процесса электролитической диссоциации и реакций 

ионного обмена; 

составлять полные и сокращенные ионные уравнения реакции обмена; 

определять возможность протекания реакций ионного обмена; 

проводить реакции, подтверждающие качественный состав различных 

веществ; 

определять окислитель и восстановитель; 

составлять уравнения окислительно-восстановительных реакций; 

называть факторы, влияющие на скорость химической реакции; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

неметаллов; 

распознавать опытным путем газообразные вещества: углекислый газ и 

аммиак; 

характеризовать взаимосвязь между составом, строением и свойствами 

металлов; 

называть органические вещества по их формуле: метан, этан, этилен, метанол, 

этанол, глицерин, уксусная кислота, аминоуксусная кислота, стеариновая 

кислота, олеиновая кислота, глюкоза; 
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оценивать влияние химического загрязнения окружающей среды на организм 

человека; 

грамотно обращаться с веществами в повседневной жизни; 

определять возможность протекания реакций некоторых представителей 

органических веществ с кислородом, водородом, металлами, основаниями, 

галогенами. 

Изобразительное искусство 

Предметные результаты изучения предметной области «Изобразительное 

искусство» отражают: 

1) осознание значения искусства и творчества в личной и культурной 

самоидентификации личности; 

2) развитие эстетического вкуса, художественного мышления обучающихся, 

способности воспринимать эстетику природных объектов, сопереживать им, 

чувственно - эмоционально оценивать гармоничность взаимоотношений 

человека с природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

3) развитие индивидуальных творческих способностей обучающихся, 

формирование устойчивого интереса к творческой деятельности; 

4) формирование интереса и уважительного отношения к культурному 

наследию и ценностям  народов России, сокровищам мировой цивилизации их 

сохранению и приумножению. 

Предметные результаты освоения курса предполагают, что выпускник 

научится: 
-создавать эскизы декоративного убранства русской избы; 

определять специфику образного языка декоративно-прикладного искусства; 

-пользоваться языком декоративно-прикладного искусства, принципами 

декоративного обобщения, уметь передавать единство формы и декора (на 

доступном для данного возраста уровне); 

-выстраивать декоративные, орнаментальные композиции в традиции 

народного искусства на основе ритмического повтора изобразительных или 

геометрических элементов; 

- владеть практическими навыками выразительного использования фактуры, 

цвета, формы, объема, пространства в процессе создания в конкретном 

материале плоскостных или объемных декоративных композиций; 

- распознавать игрушки народных художественных промыслов;  

- осуществлять собственный замысел, связанный с созданием выразительной 

формы игрушки и украшением ее декоративной росписью в традиции одного из 

промыслов; 

- создавать орнаменты на основе народных традиций; 

- различать материалы декоративно-прикладного искусства; 

- создавать образы, используя все выразительные возможности  материалов; 

материалов; 

- простым навыкам изображения с помощью пятна и тональных отношений;  
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 - навыку плоскостного силуэтного изображения обычных, простых предметов 

(кухонная утварь);  

- изображать сложную форму предмета (силуэт) как соотношение  простых 

  геометрических фигур, соблюдая пропорции ; 

-создавать линейные изображения геометрических тел и натюрморт с натуры из 

геометрических тел; 

- строить изображения простых предметов по правилам линейной перспективы; 

- характеризовать освещение как важнейшее выразительное средство 

изобразительного искусства, как средство построения объема предметов и 

глубины пространства; 

- передавать с помощью света характер формы и эмоциональное напряжение в 

композиции натюрморта; 

- творческому опыту выполнения графического натюрморта и гравюры 

наклейками на картоне; 

 - выражать цветом в натюрморте собственное настроение и переживания; 

- применять перспективу в практической творческой работе; 

- навыкам изображения перспективных сокращений в зарисовках 

наблюдаемого; 

- навыкам изображения уходящего вдаль пространства, применяя правила 

линейной и воздушной перспективы; 

- видеть, наблюдать и эстетически переживать изменчивость цветового 

состояния и настроения в природе; 

- навыкам создания пейзажных зарисовок; 

- использовать цвет как инструмент передачи своих чувств и представлений о 

красоте; 

- осознавать, что колорит является средством эмоциональной выразительности 

живописного произведения; 

- навыкам композиции, наблюдательной перспективы и ритмической 

организации плоскости изображения; 

- различать основные средства художественной выразительности в 

изобразительном искусстве (линия, пятно, тон, цвет, форма, перспектива и др.); 

 - определять композицию как целостный и образный строй произведения, роль 

формата, выразительное значение размера произведения, соотношение целого и 

детали. 

- пользоваться красками (гуашь, акварель, и т.д), несколькими графическими  

материалами (карандаш, тушь и т.д.), обладать первичными навыками лепки, 

коллажные техники; 

- понимать основы изображения головы человека; 

- пользоваться навыками работы с доступными скульптурными материалами; 

- видеть и использовать в качестве средств выражения соотношения пропорций, 

характер освещения, цветовые отношения при изображении с натуры, по 

представлению, по памяти; 
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- видеть конструктивную форму предмета, владеть первичными навыками 

плоского и объемного изображения предмета и группы предметов; 

- использовать графические материалы в работе над портретом; 

- использовать образные возможности освещения в портрете; 

- пользоваться правилами схематического построения головы человека в 

рисунке; 

- навыкам передачи в плоскостном изображении простых движений фигуры 

человека; 

- навыкам лепки и работы с пластилином или глиной; 

- приемам выразительности при работе с натуры над набросками и зарисовками 

фигуры человека, используя разнообразные графические материалы; 

- изобразительным и композиционным навыкам в процессе работы над эскизом;  

- творческому опыту по разработке и созданию изобразительного образа на 

выбранный сюжет. 

Технология. 

В соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования планируемые 

результаты освоения предмета «Технология» отражают: 

овладение методами учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

решения творческих задач, моделирования, конструирования и эстетического 

оформления изделий, обеспечения сохранности продуктов труда; 

овладение средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным 

учебным предметам для решения прикладных учебных задач; 

развитие умений применять технологии представления, преобразования и 

использования информации, оценивать возможности и области применения 

средств и инструментов ИКТ в современном производстве или сфере 

обслуживания; 

формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

Современные материальные, информационные и гуманитарные 

технологии и перспективы их развития 

Выпускник научится: 

называть и характеризовать актуальные управленческие, медицинские, 

информационные технологии, технологии производства и обработки 

материалов, машиностроения, биотехнологии, нанотехнологии; 

объяснять на произвольно избранных примерах принципиальные отличия 

современных  технологий производства материальных продуктов от 

традиционных технологий, связывая свои  объяснения с принципиальными 

алгоритмами, способами обработки ресурсов, свойствами продуктов 

современных производственных технологий и мерой их технологической 

чистоты; 
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проводить мониторинг развития технологий произвольно избранной отрасли 

на основе работы с информационными источниками различных видов. 

Формирование технологической культуры и проектно-технологического 

мышления обучающихся. 

Выпускник научится: 

следовать технологии, в том числе в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

оценивать условия применимости технологии, в том числе с позиций 

экологической защищенности; 

прогнозировать по известной технологии выходы (характеристики продукта) 

в зависимости от изменения входов / параметров / ресурсов, проверяет 

прогнозы опытноэкспериментальным путем, в том числе самостоятельно 

планируя такого рода эксперименты; 

проводить оценку и испытание полученного продукта; 

проводить анализ потребностей в тех или иных материальных или 

информационных продуктах; 

описывать технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

анализировать возможные технологические решения, определять их 

достоинства и недостатки в контексте заданной ситуации; 

проводить и анализировать разработку и / или реализацию прикладных 

проектов, предполагающих изготовление материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов / технологического оборудования; 

Построение образовательных траекторий и планов в области 

профессионального самоопределения. 

Выпускник научится: 

характеризовать группы профессий, обслуживающих технологии в сферах 

медицины, производства и обработки материалов, машиностроения, 

производства продуктов питания, сервиса, информационной сфере, описывать 

тенденции их развития; 

разъяснять социальное значение групп профессий, востребованных на 

региональном рынке труда, 

характеризовать учреждения профессионального образования различного 

уровня, расположенные на территории проживания обучающегося, об 

оказываемых ими образовательных услугах, условиях поступления и 

особенностях обучения, 

анализировать свои мотивы и причины принятия тех или иных решений, 

анализировать результаты и последствия своих решений, связанных с 

выбором и реализацией образовательной траектории, 
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анализировать свои возможности и предпочтения, связанные с освоением 

определенного уровня образовательных программ и реализацией тех или иных 

видов деятельности. 

По годам обучения предметные результаты структурированы и 

конкретизированы следующим образом: 

 6 класс. 

По завершении учебного года обучающийся: 

характеризует рекламу как средство формирования потребностей; 

разъясняет содержание понятий «технология», «технологический процесс», 

«потребность», «конструкция», «механизм», «проект» и адекватно пользуется 

этими понятиями; 

приводит произвольные примеры производственных технологий и 

технологий в сфере быта; 

составляет памятку, инструкцию, технологическую карту; 

осуществляет сборку моделей с помощью образовательного конструктора по 

инструкции; 

осуществляет выбор товара в модельной ситуации; 

осуществляет сохранение информации в формах описания, схемы, эскиза, 

фотографии; 

конструирует модель по заданному прототипу; 

осуществляет корректное применение / хранение произвольно заданного 

продукта на основе информации производителя (инструкции, памятки, 

этикетки); 

 анализирует опыт изготовления информационного продукта по 

заданному алгоритму; 

анализирует  опыт изготовления материального продукта на основе 

технологической документации с применением элементарных (не требующих 

регулирования) рабочих инструментов; 

7 класс. 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет профессии в области строительства;   

читает элементарные чертежи и эскизы; 

выполняет эскизы механизмов, интерьера; 

освоил техники обработки материалов (по выбору обучающегося в 

соответствии с  содержанием проектной деятельности) ; 

применяет простые механизмы для решения поставленных задач по 

модернизации /проектированию технологических систем. 

8 класс. 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует профессии в сфере энергетики, в сфере 

информационных технологий;  
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перечисляет, характеризует и распознает устройства для накопления энергии, 

для передачи энергии; 

объясняет понятие «машина», характеризует технологические системы, 

преобразующие энергию в вид, необходимый потребителю; 

объясняет сущность управления в технологических системах, характеризует 

автоматические и саморегулируемые системы; 

выполняет базовые операции редактора компьютерного трехмерного 

проектирования  (на выбор образовательной организации); 

конструирует простые системы с обратной связью на основе технических 

конструкторов; 

следует технологии, в том числе, в процессе изготовления субъективно 

нового продукта; 

9класс 

По завершении учебного года обучающийся: 

называет и характеризует актуальные и перспективные технологии обработки 

материалов, технологии получения материалов с заданными свойствами; 

называет характеристики современного рынка труда, характеризует новые и 

умирающие профессии;  

характеризует произвольно заданный материал в соответствии с задачей 

деятельности, называя его свойства (внешний вид, механические, 

электрические, термические, возможность обработки), экономические 

характеристики, экологичность (с использованием произвольно 

избранных источников информации); 

отбирает материал в соответствии с техническим решением или по заданным 

критериям; 

составляет рацион питания, адекватный ситуации; 

проводит оценку и испытание полученного продукта; 

описывает технологическое решение с помощью текста, рисунков, 

графического изображения; 

анализирует лабораторное исследование продуктов питания; 

анализирует опыт разработки организационного проекта и решения 

логистических задач; 

анализирует опыт компьютерного моделирования / проведения 

виртуального эксперимента по избранной обучающимся теме; 

Физическая культура 

Планируемые результаты освоения предмета «Физическая культура» отражают: 

1) понимание роли и значения физической культуры в формировании 

личностных качеств, в активном включении в здоровый образ жизни, 

укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 

2) овладение системой знаний о физическом совершенствовании человека, 

создание основы для формирования интереса к расширению и углублению 

знаний по истории развития физической культуры, спорта и олимпийского 
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движения, освоение умений отбирать физические упражнения и регулировать 

физические нагрузки для самостоятельных систематических занятий 

с различной функциональной направленностью (оздоровительной, 

тренировочной, коррекционной, и лечебной) с учетом индивидуальных 

возможностей и  особенностей организма, планировать содержание этих 

занятий, включать их в режим учебного дня и учебной недели; 

3) приобретение опыта организации самостоятельных систематических занятий 

физической культурой с соблюдением правил техники безопасности и 

профилактики травматизма;  

4) формирование умения вести наблюдение за динамикой развития своих 

основных физических качеств: оценивать текущее состояние организма и 

определять тренирующее воздействие на него занятий физической культурой 

посредством использования стандартных физических нагрузок и 

функциональных проб, определять индивидуальные режимы 

физической нагрузки, контролировать направленность ее воздействия на 

организм во время самостоятельных занятий физическими упражнениями с 

разной целевой ориентацией; 

5) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, 

оздоровительных и корригирующих упражнений, учитывающих 

индивидуальные способности и особенности, состояние здоровья. 

Выпускник научится: 

характеризовать содержательные основы здорового образа жизни, раскрывать 

его взаимосвязь со здоровьем, гармоничным физическим развитием и 

физической подготовленностью, формированием качеств личности и 

профилактикой вредных привычек; 

разрабатывать содержание самостоятельных занятий с физическими 

упражнениями, определять их направленность и формулировать задачи, 

рационально планировать режим дня и учебной недели; 

руководствоваться правилами профилактики травматизма и подготовки мест 

занятий, правильного выбора обуви и формы одежды в зависимости от времени 

года и погодных условий; 

руководствоваться правилами оказания первой помощи при травмах и ушибах 

во время самостоятельных занятий физическими упражнениями; 

 использовать занятия физической культурой, спортивные игры и спортивные 

соревнования для организации индивидуального отдыха и досуга, укрепления 

собственного здоровья;  

составлять комплексы физических упражнений оздоровительной, 

тренирующей и корригирующей направленности, подбирать индивидуальную 

нагрузку с учетом функциональных особенностей и возможностей 

собственного организма; 

 планировать последовательность и дозировку  физических упражнений в 

процессе самостоятельных занятий по 

укреплению здоровья и развитию физических качеств; 
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выполнять комплексы упражнений по профилактике утомления и 

перенапряжения организма, повышению его работоспособности в процессе 

трудовой и учебной деятельности; 

выполнять общеразвивающие упражнения, целенаправленно воздействующие 

на развитие основных физических качеств (силы, быстроты, выносливости, 

гибкости и координации движений); 

выполнять акробатические комбинации из числа хорошо освоенных 

упражнений; 

выполнять гимнастические комбинации на спортивных снарядах из числа 

хорошо освоенных упражнений; выполнять легкоатлетические упражнения в 

беге и в прыжках (в длину и высоту); 

выполнять спуски и торможения на лыжах с пологого склона; 

выполнять основные технические действия и приемы игры в футбол, 

волейбол, 

баскетбол в условиях учебной и игровой деятельности; 

выполнять передвижения на лыжах различными способами, демонстрировать 

технику 

последовательного чередования их в процессе прохождения тренировочных 

дистанций; 

выполнять тестовые упражнения для оценки уровня индивидуального 

развития 

основных физических качеств. 

Планируемые личностные результаты освоения АООП : 

 осознание себя как гражданина России; формирование чувства  

   гордости за свою родину, российский народ и историю России;  

 воспитание  уважительного отношения к иному мнению, истории и   

            культуре других народов; 

 развитие мотивов учебной деятельности и формирование 

личностного смысла учения;  

 формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

 развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-

нравственной отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам 

других людей;  

 развитие самостоятельности и личной ответственности за свои 

поступки на основе представлений о нравственных нормах, 

социальной справедливости и свободе; 

 формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, 

наличие мотивации к творческому труду, работе на результат, 

бережному отношению к материальным и духовным ценностям; 

 развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении; 
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 овладение начальными умениями адаптации в динамично 

изменяющемся и развивающемся мире; 

1.7. Система оценки достижений обучающихся 

     Основными функциями системы оценки являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

основной общеобразовательной программы и обеспечение эффективной 

обратной связи. 

Отличительные особенности системы оценки: 

- комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов);  

- использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

- оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на 

основе системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к 

выполнению учебно-практических и учебно-познавательных задач; 

- оценка динамики образовательных достижений учащихся; 

 - использование накопительной системы оценивания (технологические карты), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

- использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких методов оценивания, как практические работы, творческие 

работы, наблюдения и др. 

     Для отслеживания информации о достижениях обучающегося, 

подтверждающей индивидуальный прогресс ребенка в различных областях, 

используются электронные формы мониторинга.  Мониторинг 

осуществляется 1раз в четверть, что обеспечивает непрерывное слежение за 

уровнем обученности каждого ребенка и класса в целом. 

Для обучающихся отслеживается не столько содержание модулей предмета 

(направления), изучаемой общеобразовательной области, сколько умения 

обучающихся по каждому модулю. Оценивание происходит по традиционной 

пятибалльной шкале.  

     Оценка достижения планируемых результатов освоения обучающимися с 

нарушением слуха адаптированной основной общеобразовательной программы 

включает в себя стартовое, текущее и итоговое оценивание. 

Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого 

учебного года, является определение остаточных знаний и умений учащихся 

относительно прошедшего учебного года, позволяющего учителю организовать 

эффективно процесс повторения и определить эффекты от обучения за 

прошлый учебный год. 

Предметом текущего оценивания является операциональный состав 

предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое 

оценивание производится учителем и осуществляет две важные функции: 

диагностическую и коррекционную. Цель такого оценивания увидеть проблемы 
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и трудности в освоении предметных способов действия и компетентностей и 

наметить план работы по ликвидации возникших проблем и трудностей. 

Предметом итогового оценивания на конец первого полугодия и учебного года 

является уровень освоения обучающимися предметных способов и средств 

действия, а также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания 

внешняя относительно учителя школьная служба оценки качества образования 

(заместитель директора по учебной работе). При оценке итоговых предметных 

результатов обучения используется традиционная система отметок по 

5-балльной шкале. 

     Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают планируемые результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Метапредметные результаты. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных действий (УУД), т.е. таких умственных действий обучающихся, 

которые направлены на анализ и управление своей познавательной 

деятельностью и составляют основу для образования. 

Основное содержание оценки метапредметных результатов строится вокруг 

умения учиться и 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 сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных 

 компонентов образовательного процесса - учебных предметов, представленных 

в обязательной части учебного плана. 

Оценка метапредметных результатов проводится в ходе различных процедур 

таких, как решение задач творческого и поискового характера, учебное 

проектирование, итоговые проверочные работы, комплексные работы на 

межпредметной основе.  

Источниками информации для оценивания достигаемых метапредметных 

результатов, служат: 

- работы учащихся; 

- индивидуальная и совместная деятельность учащихся в ходе выполнения 

работ; 

http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
http://pandia.ru/text/category/vipolnenie_rabot/
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-  статистические данные, основанные на ясно выраженных показателях, 

получаемых в ходе целенаправленных наблюдений или мини-исследований; 

 

Предметные результаты. 

Объектом оценки предметных результатов является: способность 

обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи. 

 

В основное содержание оценки предметных результатов входят: 

-  Опорные знания по предметам: русскому языку, математике, литературе, 

физике, географии, биологии, химии, истории, которые включают в себя: 

ключевые теории, идеи, понятия, факты, методы, понятийный аппарат. 

-  Предметные действия:  использование знаково-символических средств, 

моделирование, сравнение, группировка и классификация объектов,  действия 

анализа, синтеза и обобщения, установление причинно-следственных связей и 

анализ, поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, 

рассуждения. 

   Система оценки предметных результатов предусматривает уровневый 

подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 

планируемых результатов, а также к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных 

образовательных достижений на основе «метода сложения», при котором 

фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного продолжения 

образования и реально достигаемого большинством учащихся, и его 

превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории движения 

с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 

социальную мотивацию. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового 

уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и 

организации индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся установлены следующие уровни. 

Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования.  Достижению 

базового уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, 

а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

http://pandia.ru/text/category/klassifikatciya_obtzektov/
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• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» 

(отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Источниками информации для оценивания достигаемых образовательных 

результатов, служат: 

-  работы обучащихся, выполняемые в ходе обучения (домашние задания, 

мини-проекты и презентации, формализованные письменные задания – 

разнообразные тексты, отчеты о наблюдениях и экспериментах, различные 

словарики, памятки, дневники, разнообразные инициативные творческие 

работы – иллюстрированные сочинения, и т. п.); 

-  результаты тестирования (результаты устных и письменных проверочных 

работ). 

     Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижений, 

обучающихся в ходе их личностного развития. 

Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у 

учащихся действия, включаемые в три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 

мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного 

образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 

установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных 

отношений, правосознание. 

 

Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг 

оценки: 

 - сформированности внутренней позиции школьника, которая находит 

отражение в эмоционально-положительном отношении ученика к школе, 

ориентации на содержательные моменты школьной действительности – уроки, 

познание нового, овладение умениями и новыми компетенциями, в характере 

учебного сотрудничества с учителем и одноклассниками;  

- сформированности основ гражданской идентичности – чувство гордости за 

свою Родину, знание знаменательных для Отечества исторических событий, 

любовь к родному краю и малой родине, осознание своей национальности, 

уважение культуры и традиций народов России и мира, отказ от деления на 

«своих» и «чужих», развитие доверия и способности к пониманию чувств 

других людей и сопереживанию им; 

http://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
http://pandia.ru/text/category/proverochnie_raboti/
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- 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, мотивации достижения успеха, стремления к 

совершенствованию своих способностей; 

- знания моральных норм и сформированности морально-этических 

суждений, осмысления ребёнком своего социального окружения и освоение 

соответствующих возрасту системы ценностей и социальных ролей; 

- овладения социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни; овладения навыками коммуникации 

 

Личностные результаты обучающихся школы не подлежат итоговой оценке. 

Формирование и достижение указанных выше личностных результатов 

является задачей школы-интерната. Оценка личностных результатов 

предполагает прежде всего оценку продвижения ребенка в овладении 

жизненными компетенциями, которые составляют основу этой группы 

результатов.   

 

Источниками информации для оценивания достигаемых личностных 

результатов, служат: 

- результаты внешних неперсонифицированных мониторинговых 

исследований, проводимые педагогами – психологами.    

- дневники наблюдений (коррекционные дневники)  

 

Формы предоставления результатов  

 табель успеваемости по предметам; 

 тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и 

анализ их выполнения обучающимся; 

 устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 коррекционные дневники; 

 технологические карты отслеживания ЗУН; 

 электронные формы мониторинга обученности; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих 

динамику развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств 

обучающегося, УУД. 
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II.   СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 2.1. Программа формирования универсальных учебных действий (УУД)  

     Программа формирования универсальных учебных действий конкретизирует 

требования Стандарта к личностным, метапредметным и предметным 

результатам освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы и служит основой разработки программ учебных предметов, курсов.   

      Программа построена на основе деятельностного подхода к обучению, 

позволяет реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования 

обучающихся с нарушением слуха и призвана способствовать развитию 

универсальных учебных действий, обеспечивающих обучающемуся умение 

учиться. 

     Реализация программы осуществляется комплексно через учебный процесс, 

внеурочную, внеклассную и внешкольную деятельность.  

2.1.1. Цель программы 

 - обеспечение системного подхода к личностному развитию и формированию 

универсальных учебных действий в рамках общеобразовательной системы.  

Задачами реализации программы для обучающихся с нарушением слуха, 

являются: 

 - актуализация ценностных ориентиров содержания основного общего 

образования обучающихся с нарушением слуха необходимых для разработки 

рабочих учебных программ и программы внеурочной деятельности; 

-  разработка механизмов взаимосвязи универсальных учебных действий и 

содержания учебных предметов;  

- уточнение характеристик, личностных результатов, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД;  

-  описание типовых задач формирования УУД;  

 

2.1.2. Ценностные ориентиры образования обучающихся с нарушением 

слуха. 

В последние годы происходит переход от обучения как преподнесения 

учителем, обучающимся системы знаний к активному решению проблем с 

целью выработки определённых решений; от освоения отдельных учебных 

предметов к полидисциплинарному(междисциплинарному) изучению сложных 

жизненных ситуаций; к сотрудничеству учителя и обучающихся в ходе 

овладения знаниями, к активному участию учеников в выборе содержания и 

методов обучения. Этот переход обусловлен сменой ценностных ориентиров 

образования. 

Ценностные ориентиры образования лиц с нарушением слуха конкретизируют 

требования к результатам освоения основной адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования:  

I. формирование основ гражданской идентичности личности на базе: 
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• чувства сопричастности и гордости за свою Родину, народ и историю, 

осознания ответственности человека за благосостояние общества; 

• восприятия мира как единого и целостного при разнообразии культур, 

национальностей, религий; уважения истории и культуры каждого народа; 

II. формирование психологических условий развития общения, 

сотрудничества на основе: 

• доброжелательности, доверия и внимания к людям, готовности к 

сотрудничеству и дружбе, оказанию помощи тем, кто в ней нуждается; 

• уважения к окружающим — умения слушать и слышать партнёра, 

признавать право каждого на собственное мнение и принимать решения с 

учётом позиций всех участников; 

III. развитие ценностно-смысловой сферы личности на основе 

общечеловеческих принципов нравственности и гуманизма: 

• принятия и уважения ценностей семьи и образовательного учреждения, 

коллектива и общества, и стремления следовать им; 

• ориентации в нравственном содержании и смысле, как собственных 

поступков, так и поступков окружающих людей, развития этических чувств 

(стыда, вины, совести) как регуляторов морального поведения; 

• формирования чувства прекрасного и эстетических чувств, благодаря 

знакомству с мировой и отечественной художественной культурой; 

IV. развитие умения учиться как первого шага к самообразованию и 

самовоспитанию, а именно: 

• развитие широких познавательных интересов, инициативы и 

любознательности, мотивов познания и творчества; 

• формирование умения учиться и способности к организации своей 

деятельности (планированию, контролю, оценке). 

2.1.3. Характеристики универсальных учебных действий (УУД). 

      В результате изучения всех без исключения предметов на уровне  основного 

общего образования у выпускников будут сформированы личностные, 

регулятивные, познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия, как основа умения учиться.  

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 

обучающихся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события 

с принятыми этическими принципами, умение выделить нравственный аспект 

поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. 

В сфере личностных универсальных учебных действий будет сформирована 

внутренняя позиция обучающегося, адекватная мотивация учебной 

деятельности, включая учебные и познавательные мотивы, ориентация на 

моральные нормы и их выполнение.  

Выпускник на уровне основного общего образования получит 

возможность для формирования: 
 

6 класс 

 · устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 
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· учебно-познавательного интереса к новым общим способам решения задач; 
. самоконтроля результата деятельности требованиям конкретной задачи, 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

7класс 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач 

·адекватного понимания причин успешности/неуспешности учебной 

деятельности; 

· самоконтроля результата деятельности требованиям конкретной задачи, 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

8класс 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач 

·основ самоанализа и самоконтроля результата деятельности требованиям 

конкретной задачи, 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных эстетических предпочтений и ориентации на искусство как 

значимую сферу человеческой жизни 

9класс 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач 

·самоанализа и самоконтроля результата деятельности требованиям конкретной 

задачи, 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни 

·осознание ответственности человека за общее благополучие; 
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·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

10 класс 

·выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации учения; 

·устойчивого учебно-познавательного интереса к новым общим способам 

решения задач 

·самоанализа и самоконтроля результата деятельности требованиям конкретной 

задачи, 

·компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 

·установки на здоровый образ жизни и реализации её в реальном поведении и 

поступках; 

·осознанных устойчивых эстетических предпочтений и ориентации на 

искусство как значимую сферу человеческой жизни 

·осознание ответственности человека за общее благополучие; 

·эмпатии как осознанного понимания чувств других людей и сопереживания 

им, выражающихся в поступках, направленных на помощь 

· способности к решению моральных дилемм на основе учёта позиций 

партнёров в общении, ориентации на их мотивы и чувства, устойчивое 

следование в поведении моральным нормам и этическим требованиям;  

·личностного, профессионального, жизненного самоопределения и построения 

жизненных планов во временной перспективе (в т.ч. умения спланировать 

собственную образовательную траекторию, готовность к выбору направления 

профильного образования). 

Регулятивные действия обеспечивают обучающимся организацию их 

учебной деятельности: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено обучающимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 

действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения 

знаний, его временных характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план, 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 

результата; 

— оценка — выделение и осознание обучающимся того, что уже усвоено и 

что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

волевому усилию (к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к 

преодолению препятствий. 
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В сфере регулятивных универсальных учебных действий выпускники 

овладеют всеми типами учебных действий, направленных на организацию 

своей работы в образовательном учреждении и вне его, включая способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать её реализацию (в 

том числе во внутреннем плане);  контролировать и оценивать свои действия, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение. 

Выпускник на уровне основного общего образования получит 

возможность научиться: 

6 класс 

 ставить новые учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планировать последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 мобилизовать силы и энергию к волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта; 

7 класс 

 ставить новые учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планировать последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 мобилизовать силы и энергию к волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия 

 

8 класс 

 ставить новые учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планировать последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 мобилизовать силы и энергию к волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 эмоционально противостоять стрессам; 

9 класс 

 ставить новые учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
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 планировать последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 мобилизовать силы и энергию к волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 эмоционально противостоять стрессам; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 эффективным стратегиям по преодолению трудных жизненных ситуаций; 

 

10 класс 

 ставить новые учебные задачи на основе соотнесения того, что уже 

известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

 планировать последовательность промежуточных целей с учетом 

конечного результата; 

 проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве; 

 мобилизовать силы и энергию к волевому усилию - выбору в ситуации 

мотивационного конфликта; 

 самостоятельно адекватно оценивать правильность выполнения действия 

и вносить необходимые коррективы в исполнение как по ходу его 

реализации, так и в конце действия; 

 эмоционально противостоять стрессам; 

 преобразовывать практическую задачу в познавательную; 

 самостоятельно учитывать ориентиры действия в новом учебном 

материале; 

 эффективным стратегиям по преодолению трудных жизненных ситуаций; 

 осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по 

результату и по способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания. 

Познавательные действия включают: общеучебные, логические, а также 

постановку и решение проблемы. 

Общеучебные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов 

информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной 

и письменной форме; 
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— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; 

— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и 

результатов деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в 

зависимости от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных 

текстов различных жанров; определение основной и второстепенной 

информации; свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 

научного, публицистического и официально-делового стилей; понимание и 

адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание 

алгоритмов деятельности при решении проблем творческого и поискового 

характера. 

Особую группу общеучебных действий составляют знаково-символические 

действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в 

модель, где выделены существенные характеристики объекта 

(пространственно-графическая или знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, 

определяющих данную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов; 

— выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, классификации 

объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий; 

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и 

поискового характера. 

В сфере познавательных универсальных учебных действий  

Выпускник на уровне  основного общего образования получит возможность 

научиться: 

 

6 класс 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 
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энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осознанно читать тексты различных жанров; 

 извлекать информацию из прослушанных или прочитанных текстов в 

соответствии с целью чтения;  

 определять смысл целого или крупных частей прочитанного 

произведения;   

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 

7 класс 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
 структурировать знания; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осознанно читать тексты различных жанров; 

 извлекать информацию из прослушанных или прочитанных текстов в 

соответствии с целью чтения;  

 определять смысл целого или крупных частей прочитанного 

произведения;   

 выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые 

отрывки для последующего анализа и объяснения; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 
 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 

8 класс 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 
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энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 структурировать знания; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осознанно читать тексты различных жанров; 

 извлекать информацию из прослушанных или прочитанных текстов в 

соответствии с целью чтения;  

 определять смысл целого или крупных частей прочитанного 

произведения;   

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 

9 класс 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 структурировать знания; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осознанно читать тексты различных жанров; 

 извлекать информацию из прослушанных или прочитанных текстов в 

соответствии с целью чтения;  

 определять смысл целого или крупных частей прочитанного 

произведения;   

 выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые 

отрывки для последующего анализа и объяснения; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 объединять несколько произведений, принадлежащих одному автору, с 

указанием их тематики; 
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10 класс 

 осуществлять расширенный поиск необходимой информации для 

выполнения учебных заданий с использованием учебной литературы, 

энциклопедий, справочников (включая электронные, цифровые), с 

использованием ресурсов библиотек и Интернета; 

 структурировать знания; 

 записывать, фиксировать информацию об окружающем мире с помощью 

инструментов ИКТ; 

 создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 

 осознанно и произвольно строить сообщения в устной и письменной 

форме; 

 осознанно читать тексты различных жанров; 

 извлекать информацию из прослушанных или прочитанных текстов в 

соответствии с целью чтения;  

 определять смысл целого или крупных частей прочитанного 

произведения;   

 выбирать из текста произведения наиболее интересные и значимые 

отрывки для последующего анализа и объяснения; 

 осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно 

выбирая основания и критерии для указанных логических операций; 

 произвольно и осознанно владеть общими приёмами решения задач; 

 определять основную и второстепенную информацию; 

 объединять несколько произведений, принадлежащих одному автору, с 

указанием их тематики; 

 осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 

 осуществлять синтез как составление целого из частей, самостоятельно 

достраивая и восполняя недостающие компоненты; 

 строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-

следственных связей; 

 самостоятельно находить способы решения проблем творческого и 

поискового характера. 

 уметь предварительно анализировать текст (работа над отдельными 

словами и терминами, перефразирование, переформулирование текста, 

постановка вопросов, выделение «смысловых опорных пунктов» текста); 

 уметь адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать содержание 

текста, составлять тексты различных жанров, соблюдая нормы 

построения текста (соответствие жанру, теме, стилю речи и др.); 

 

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность 

и учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; 

умение слушать и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении 
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проблем; интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками — 

определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе 

информации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск 

и оценка альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и 

его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его 

действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в 

соответствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической 

и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка. 

В сфере коммуникативных универсальных учебных действий 

Выпускник на уровне основного общего образования получит 

возможность научиться: 

6 класс 

Общению и взаимодействию с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией (коммуникация как взаимодействие) 

- слушать и слышать друг друга; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё мнение; 

Способности действовать с учётом позиции другого и умению  согласовывать 

свои действия 

- понимать возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

Организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (коммуникация как кооперация) 

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

Работе в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

Следованию морально – этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества 

- уважительно относиться к партнёрам, к личности другого; 
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- адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

Речевым действиям как средству регуляции собственной деятельности 

- строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации; 

 -уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную 

книжку. 

 

7 класс 

Общению и взаимодействию с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией (коммуникация как взаимодействие) 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё мнение; 

Способности действовать с учётом позиции другого и умению согласовывать 

свои действия. 

- понимать возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

-  быть готовым к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

Организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (коммуникация как кооперация) 

- планировать общие способы работы; 

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность) 

Работе в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

Следованию морально – этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества 

- уважительно относиться к партнёрам, к личности другого; 

- адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 
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Речевым действиям как средству регуляции собственной деятельности 

- строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 -уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную 

книжку. 

 

8 класс 

Общению и взаимодействию с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией (коммуникация как взаимодействие) 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё мнение; 

-представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

Способности действовать с учётом позиции другого и умению  согласовывать 

свои действия 

- понимать возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

-  быть готовым к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

Организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (коммуникация как кооперация) 

планировать общие способы работы; 

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- определять цели и функций участников, способы взаимодействия; 

Работе в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
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Следованию морально – этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества 

- уважительно относиться к партнёрам, к личности другого; 

- адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

Речевым действиям как средству регуляции собственной деятельности 

- строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 -уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную 

книжку. 

- уметь выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные 

предложения;  

 

9 класс 

Общению и взаимодействию с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией (коммуникация как взаимодействие) 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 

- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё мнение; 

-представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

Способности действовать с учётом позиции другого и умению согласовывать 

свои действия 

- понимать возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

-  быть готовым к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

- аргументировать свою точку зрения, уметь спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

Организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (коммуникация как кооперация) 

планировать общие способы работы; 

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 
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- определять цели и функций участников, способы взаимодействия; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

Работе в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как 

задачу через анализ её условий. 

Следованию морально – этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества 

- уважительно относиться к партнёрам, к личности другого; 

- адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии.  

Речевым действиям как средству регуляции собственной деятельности 

- строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 -уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную 

книжку. 

- уметь выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные 

предложения;  

- уметь объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связи.  

-уметь написать изложение, используя по выбору синонимические замены к 

отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного 

рассказа с сохранением сюжетной линии; 

 

10 класс 

Общению и взаимодействию с партнёрами по совместной деятельности или 

обмену информацией (коммуникация как взаимодействие) 

- слушать и слышать друг друга; 

- с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации; 

- адекватно использовать речевые средства для дискуссии и аргументации 

своей позиции; 
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- спрашивать, интересоваться чужим мнением и высказывать своё мнение; 

-представлять конкретное содержание и сообщать его в письменной и устной 

форме; 

-в диалог, участвовать в коллективном обсуждении проблем, владеть 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами русского языка; 

Способности действовать с учётом позиции другого и умению согласовывать 

свои действия 

- понимать возможности различных точек зрения, не совпадающих с 

собственной; 

-  быть готовым к обсуждению разных точек зрения и выработке общей 

(групповой) позиции; 

- устанавливать и сравнивать разные точки зрения; 

- аргументировать свою точку зрения, уметь спорить и отстаивать свою 

позицию невраждебным для оппонентов образом; 

Организации и планированию учебного сотрудничества с учителем и 

сверстниками (коммуникация как кооперация) 

планировать общие способы работы; 

- обмениваться знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений; 

- с помощью вопросов добывать недостающую информацию (познавательная 

инициативность); 

- определять цели и функций участников, способы взаимодействия; 

- брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 

лидерство); 

Работе в группе (включая ситуации учебного сотрудничества и проектные 

формы работы) 

- устанавливать рабочие отношения, эффективно сотрудничать и 

способствовать продуктивной кооперации; 

- интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное 

взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 

- переводить конфликтную ситуацию в логический план и разрешать её как 

задачу через анализ её условий. 

Следованию морально – этическим и психологическим принципам общения и 

сотрудничества 

- уважительно относиться к партнёрам, к личности другого; 

- адекватно реагировать на нужды других; в частности, оказывать помощь и 

эмоциональную поддержку партнёрам в процессе достижения общей цели 

совместной деятельности; 

- устанавливать доверительные отношения взаимопонимания, способность к 

эмпатии.  
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Речевым действиям как средству регуляции собственной деятельности 

- строить монологическое высказывание (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой), владеть диалогической формой коммуникации, 

используя в том числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

общения; 

 -уметь составлять тексты записок, поздравительных открыток, вести записную 

книжку. 

- уметь выражать в речи смысловые отношения, используя простые и сложные 

предложения;  

- уметь объединять последовательно описываемые события в связное 

синтаксическое целое, используя различные связи.  

-уметь написать изложение, используя по выбору синонимические замены к 

отдельным предложениям, распространяя или сокращая объем прочитанного 

рассказа с сохранением сюжетной линии. 

 

2.1.4.  Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов. 

Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов определяется следующими утверждениями: 

1. УУД  представляют собой целостную систему, в которой можно выделить 

взаимосвязанные и взаимообуславливающие виды действий: 

коммуникативные – обеспечивающие социальную компетентность, 

познавательные – общеучебные, логические, связанные с решением 

проблемы, 

личностные – определяющие мотивационную ориентацию, 

регулятивные –  обеспечивающие организацию собственной деятельности.  

2. Формирование УУД является целенаправленным, системным процессом, 

который реализуется через все предметные области и внеурочную 

деятельность. 

3. Заданные стандартом УУД определяют акценты в отборе содержания, 

планировании и организации образовательного процесса с учетом возрастно-

психологических особенностей обучающихся. 

4.  Схема работы над формированием конкретных УУД каждого вида 

указывается в тематическом планировании, технологических картах.   

5. Способы учета уровня их сформированности -   в требованиях к результатам 

освоения учебной программы по каждому предмету и в обязательных планах 

внеурочной деятельности.  

6.  Педагогическое сопровождение этого процесса осуществляется с помощью 

коррекционных дневников, которые является  процессуальным способом 

оценки достижений учащихся в развитии универсальных учебных действий.   

На уровне  основного общего образования      формирование УУД является 

целенаправленным, системным процессом, который реализуется через все 

предметные области и внеурочную деятельность. 
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Требования к формированию универсальных учебных действий находят 

Отражение в планируемых результатах освоения программ учебных предметов 

«Русский язык», «Литература», «Математика», «Компьютерные технологии», 

«География», «История», Биология», «Химия», «Физика», «Технология», 

«Физическая культура», «Изобразительное искусство», «Музыка» в отношении 

ценностно - смыслового, личностного, познавательного и коммуникативного 

развития учащихся. 

Каждый из предметов учебного плана, помимо прямого эффекта обучения –

приобретения определенных знаний, умений, навыков -вносит свой вклад в 

формирование универсальных учебных умений. 

 

Образовательные  

области 

Смысловые акценты УУД 

 

Филология -формирование гражданской, этнической и социальной 

идентичности, позволяющей понимать, быть понятым, 

выражать внутренний мир человека; 

-нацеленность на личностное развитие ученика; духовное, 

нравственное, эмоциональное, творческое, этическое и 

познавательное развитие 

-формирование коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ориентироваться в целях, задачах, средствах 

и условиях общения, выбирать адекватные языковые средства 

для успешного решения коммуникативных задач; 

-формирование познавательных универсальных учебных 

действий в процессе освоения системы понятий и правил 

Математика и 

компьютерные 

технологии 

-осознание значения математики и компьютерных технологий 

в повседневной жизни человека, понимание роли 

информационных процессов в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, 

позволяющем описывать и изучать реальные процессы и 

явления; 

-развитие логического и математического мышления, 

получение представления о математических моделях; 

овладение математическими рассуждениями; умение 

применять математические знания при решении различных 

задач и оценивать полученные результаты; овладение 

умениями решения учебных задач; представление об основных  

информационных процессах в реальных ситуациях 

Общественно-

научные 

предметы 

-формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой 

сферы  

обучающихся, 

личностных основ российской гражданской идентичности, 
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социальной  

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закреплённым в Конституции 

Российской Федерации; 

-понимание основных принципов жизни общества, владение 

экологическим мышлением, обеспечивающим понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, 

экономическими и политическими явлениями, их влияния на 

качество жизни человека и качество окружающей его среды; 

-приобретение теоретических знаний и опыта их применения 

для адекватной ориентации в окружающем мире, выработки 

способов адаптации в нём, формирования собственной 

активной позиции в общественной жизни при решении задач в 

области социальных  

отношений. 

Естественно – 

научные 

предметы 

-формирование целостной научной картины мира; понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных 

исследований в современном мире, постоянного процесса 

эволюции научного знания, значимости международного 

научного сотрудничества; 

-овладение научным подходом к решению различных задач; 

-овладение умениями формулировать гипотезы, 

конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

-овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; 

-воспитание ответственного и бережного отношения к 

окружающей среде; 

-овладение экосистемной познавательной моделью и ее 

применение в целях прогноза экологических рисков для 

здоровья людей, безопасности жизни, качества окружающей 

среды; 

-осознание значимости концепции устойчивого развития; 

-формирование умений безопасного и эффективного 

использования лабораторного оборудования, проведения 

точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач 

Искусство -осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; 

-развитие эстетического вкуса, художественного мышления 

обучающихся, способности воспринимать эстетику природных 
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объектов, сопереживать им, чувственно-эмоционально 

оценивать гармоничность взаимоотношений человека с 

природой и выражать свое отношение художественными 

средствами; 

-развитие индивидуальных творческих способностей 

обучающихся, 

-формирование устойчивого интереса к творческой 

деятельности; 

-формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию и ценностям народов России, 

сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению 

Технология - развитие инновационной творческой деятельности 

обучающихся в процессе решения прикладных учебных задач; 

-активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных 

учебных действий; 

-совершенствование умений выполнения учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

-формирование представлений о социальных и этических 

аспектах научно 

-технического прогресса; 

-формирование способности придавать экологическую 

направленность любой деятельности, проекту; 

демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности 

Физическая  

культура  

-физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное 

развитие личности обучающихся; 

 -развитие двигательной активности обучающихся, 

достижение положительной динамики в развитии основных 

физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в 

систематическом участии в физкультурно-спортивных и 

оздоровительных мероприятиях 

 

 2.1.5. Преемственность программы формирования универсальных 

учебных действий  

     Проблема организации преемственности обучения затрагивает все звенья 

существующей общеобразовательной системы. Наиболее остро проблема 

преемственности стоит  в период перехода обучающихся с уровня начального 

общего образования на уровень основного общего образования. 

     На каждой ступени образовательного процесса проводится диагностика 

(физическая, психологическая, педагогическая) готовности учащихся к 
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обучению на следующем уровне.  Стартовая диагностика определяет основные 

проблемы, характерные для большинства обучающихся, и в соответствии с 

особенностями уровня обучения на определенный период выстраивается 

система работы по преемственности. 

      Преемственность формирования универсальных учебных действий по 

уровням общего образования обеспечивается за счет: 

1. Принятия в педагогическом коллективе общих ценностных оснований 

образования, в частности - ориентация на ключевой стратегический 

приоритет непрерывного образования – формирование умения учиться. С 

этой точки зрения программа представляет собой единое целое.  Триада 

«цель – инструмент – алгоритм» по мере продвижения по учебной 

лестнице переносится из зоны ответственности учителя в зону 

ответственности ученика. Тем самым обеспечивается процесс перехода 

от общеобразовательной ситуации к ситуации развивающего 

самообразования. 

2. Четкого представления педагогов о планируемых результатах обучения и 

особенностях формирования УУД на каждом уровне образования: 

 - действия, являющиеся возможными к обучению на уровне начального 

общего образования, становятся обязательными на ступени основного 

общего образования. Тем самым обеспечивается перекрытие программ 

разных ступеней и безболезненное вхождение учащихся на новый 

уровень. Фактически ученику не должна быть заметна эта стыковка 

уровней, поскольку с его позиции изученные темы уходят из зоны 

ближайшего развития, а их место занимают темы из зоны перспективного 

развития. 

-по мере продвижения по ступеням образования номенклатура 

универсальных учебных действий неизбежно уменьшается, а их глубина 

и специфичность – увеличиваются. Таким образом, объем необходимых к 

усвоению действий остается практически неизменным. Часть учебных 

действий не укладывается в рамки одного уровня по психологическим 

особенностям личностного роста обучающихся. В этом случае 

стандартная цепочка освоения универсальных учебных действий 

«предметные – речевые – познавательные» растягивается, а действие 

повторяется на более зрелой ступени для прохождения недостающих 

частей; 

-по мере формирования в начальных классах личностных действий 

ученика функционирование и развитие универсальных учебных действий 

(коммуникативных, познавательных и регулятивных) в основной школе 

претерпевают значительные изменения. Регуляция общения, кооперации 

и сотрудничества проектирует определённые достижения и результаты 

подростка, что вторично приводит к изменению характера его общения и 

Я-концепции. 
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- познавательные действия также составляют существенный ресурс 

достижения успеха и оказывают воздействие как на эффективность самой 

деятельности и коммуникации, так и на самооценку, смыслообразование 

и самоопределение учащегося 

- на ступени перехода к основному общему образованию, в подростковом 

возрасте ведущей становится деятельность межличностного общения, 

приоритетное значение в развитии универсальных учебных действий в 

этот период приобретают коммуникативные учебные действия. В этом 

смысле задача начальной школы «учить ученика учиться» 

трансформируется в новую задачу для основной школы — «учить 

ученика учиться в общении». Именно поэтому особое внимание в 

Программе развития универсальных учебных действий уделяется 

становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

3. Целенаправленной деятельности по реализации условий, 

обеспечивающих формирование УУД: 

- универсальные учебные действия формируются при выполнении 

обучающимися учебной работы определенного вида на основании 

использования педагогами технологий, методов и приемов организации 

учебной деятельности, адекватных возрасту обучающихся. 

 

2.2.  Программы отдельных предметов. 

Программы отдельных учебных предметов разрабатываются  на основе 

требований к результатам освоения основной общеобразовательной программы 

и программы формирования универсальных учебных действий. 

Программа учебного предмета (курса) содержит: 

• пояснительную записку, в которой конкретизируются общие цели  

   образования с учетом специфики учебного предмета (курса); 

• общую характеристику учебного предмета (курса); 

• описание места учебного предмета (курса) в учебном плане; 

• описание ценностных ориентиров содержания учебного предмета; 

• тематический план (содержание программы) 

• личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

конкретного учебного предмета (курса); 

• описание материально-технического обеспечения образовательного 

процесса, куда входит и список литературы 

•  календарно-тематическое планирование учебного материала  

Рабочие программы по предметам (Приложение №1) 

 

2.3. Программа воспитания и социализации обучающихся с 

нарушением слуха на уровне основного общего образования  
 

2.3.1. Цель и задачи воспитания и социализации обучающихся  
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 Программа воспитания и социализации обучающихся снарушением слуха 

направлена на обеспечение их духовно-нравственного развития и воспитания, 

социализации, профессиональной ориентации, формирование экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни.  

Программа воспитания и социализации обучающихся школы учитывает 

возрастные особенности обучающихся и основные жизненные задачи возраста, 

отечественные воспитательные традиции. 

Целью воспитания и социализации обучающихся на ступени основного 

общего образования является социально-педагогическая поддержка 

становления и развития высоконравственного, творческого, компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренённого в духовных и культурных традициях многонационального народа 

Российской Федерации.  

Для достижения поставленной цели воспитания и социализации 

обучающихся решаются следующие задачи.  

В области формирования личностной культуры: 

- формирование способности к духовному развитию, реализации творческого 

потенциала в учебно-игровой, предметно-продуктивной, социально 

ориентированной деятельности на основе нравственных установок и моральных 

норм, непрерывного образования, самовоспитания и универсальной духовно 

нравственной компетенции — «становиться лучше»; 

- укрепление нравственности, основанной на свободе воли и духовных 

отечественных традициях, внутренней установке личности школьника 

поступать согласно своей совести; 

- формирование основ нравственного самосознания личности (совести) — 

способности младшего школьника формулировать собственные нравственные 

обязательства, осуществлять нравственный самоконтроль, требовать от себя 

выполнения моральных норм, давать нравственную оценку своим и чужим 

поступкам; 

- формирование нравственного смысла учения; 

- формирование основ морали — осознанной обучающимся необходимости 

определённого поведения, обусловленного принятыми в обществе 

представлениями о добре и зле, должном и недопустимом, укрепление у 

обучающегося позитивной нравственной самооценки, самоуважения и 

жизненного оптимизма; 

- принятие обучающимся базовых национальных ценностей, национальных и 

этнических духовных традиций; 

- формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

- формирование способности открыто выражать и отстаивать свою нравственно 

оправданную позицию, проявлять критичность к собственным намерениям, 

мыслям и поступкам; 
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- формирование способности к самостоятельным поступкам и действиям, 

совершаемым на основе морального выбора, к принятию ответственности за их 

результаты; 

- развитие трудолюбия, способности к преодолению трудностей, 

целеустремлённости и настойчивости в достижении результата. 

 

В области формирования социальной культуры: 

- формирование основ российской гражданской идентичности; 

- пробуждение веры в Россию, свой народ, чувства личной ответственности за 

Отечество; 

- воспитание ценностного отношения к своему национальному языку и 

культуре; 

- формирование патриотизма и гражданской солидарности; 

- развитие навыков организации и осуществления сотрудничества с педагогами, 

сверстниками, родителями, старшими детьми в решении общих проблем; 

- укрепление доверия к другим людям; 

- развитие доброжелательности и эмоциональной отзывчивости, понимания 

других людей и сопереживания им; 

- становление гуманистических и демократических ценностных ориентаций; 

- формирование осознанного и уважительного отношения к традиционным 

российским религиям и религиозным организациям, к вере и религиозным 

убеждениям; 

- формирование толерантности и основ культуры межэтнического общения, 

уважения к языку, культурным, религиозным традициям, истории и образу 

жизни представителей народов России. 

 

В области формирования семейной культуры: 

- формирование отношения к семье как основе российского общества; 

- формирование у обучающегося уважительного отношения к родителям, 

осознанного, заботливого отношения к старшим и младшим; 

- формирование представления о семейных ценностях, гендерных семейных 

ролях и уважения к ним; 

- знакомство обучающегося с культурно-историческими и этническими 

традициями российской семьи. 
 

   2.3.2. Принципы и основные направления программы  воспитания и 

социализации  обучающихся  

 

В основе программы духовно - нравственного (нравственного) развития и 

воспитания обучающихся с нарушением слуха КГОБУ «Камчатской школы-

интерната для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья» лежат 

следующие принципы: 

Принцип ориентации на идеал.  
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Воспитание всегда ориентировано на определённый идеал, который 

являет собой высшую цель стремлений, деятельности воспитания и 

самовоспитания, духовно - нравственного развития личности. Воспитательный 

идеал поддерживает внутреннее (смысловое, содержательное, процессуальное) 

единство уклада школьной жизни, обеспечивает возможность согласования 

деятельности различных субъектов воспитания и социализации.  

Аксиологический принцип.  

Ценности определяют основное содержание духовно - нравственного 

развития, воспитания и социализации личности обучающегося. Их отбор среди 

огромного количества ценностей (общечеловеческих, религиозных, этнических, 

общественных, корпоративных) происходит на основе национального 

воспитательного идеала, который, в свою очередь, раскрывается в этой системе 

ценностей. 

Принцип следования нравственному примеру. 

Следование примеру — ведущий метод нравственного воспитания. 

Пример — это возможная модель выстраивания отношений ребёнка с другими 

людьми и с самим собой, образец ценностного выбора, совершённого 

значимым другим. Содержание учебного процесса, внеучебной и внешкольной 

деятельности наполняется примерами нравственного поведения. Пример как 

метод воспитания позволяет расширить нравственный опыт ребёнка, побудить 

его к внутреннему диалогу, пробудить в нём нравственную рефлексию, 

обеспечить возможность выбора при построении собственной системы 

ценностных отношений, продемонстрировать ребёнку реальную возможность 

следования идеалу в жизни. 

Принцип идентификации (персонификации).  

Идентификация — устойчивое отождествление себя со значимым другим, 

стремление быть похожим на него. Персонифицированные идеалы являются 

действенными средствами нравственного воспитания ребёнка. 

Принцип диалогического общения.  

В формировании ценностных отношений большую роль играет 

диалогическое общение обучающегося со сверстниками, родителями 

(законными представителями), учителем и другими значимыми взрослыми. 

Наличие значимого другого в воспитательном процессе делает возможным его 

организацию на диалогической основе. Диалог исходит из признания и 

безусловного уважения права воспитанника свободно выбирать и сознательно 

присваивать ту ценность, которую он полагает как истинную.  

Принцип полисубъектности воспитания.  

В современных условиях процесс развития и воспитания личности имеет 

полисубъектный, многомерно - деятельностный характер. Обучающийся 

включён в различные виды социальной, информационной, коммуникативной 

активности, в содержании которых присутствуют разные, нередко 

противоречивые ценности и мировоззренческие установки. Уклад школьной 

жизни предусматривает, что деятельность различных субъектов духовно - 
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нравственного развития и воспитания при ведущей роли образовательного 

учреждения должна быть по возможности согласована.  

Принцип системно - деятельностной организации воспитания.  

Интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся в 

рамках программы их духовно-нравственного развития и воспитания 

осуществляется на основе базовых национальных ценностей. Для решения 

воспитательных задач обучающиеся вместе с педагогами, родителями, иными 

субъектами культурной, гражданской жизни обращаются к содержанию:  

• общеобразовательных дисциплин;  

• произведений искусства;  

• периодической печати, публикаций, радио- и телепередач, отражающих 

современную жизнь;  

• духовной культуры и фольклора народов России;  

• истории, традиций и современной жизни своей Родины, своего края, своей 

семьи;  

• жизненного опыта своих родителей и прародителей;  

• общественно полезной, личностно значимой деятельности в рамках 

педагогически организованных социальных и культурных практик;  

• других источников информации и научного знания.  

Системно-деятельностная организация воспитания должна преодолевать 

изоляцию подростка с нарушением слуха от мира слышащих детей и 

обеспечивать их полноценную и своевременную социализацию 

 

   Реализация программы осуществляется по  направлениям, каждое из 

которых основано на определённой системе базовых национальных ценностей. 

 воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека (ценности: любовь к России, своему народу, 

своему краю, гражданское общество, поликультурный мир, свобода личная и 

национальная, доверие к людям, институтам государства и гражданского 

общества, социальная солидарность, мир во всём мире, многообразие и 

уважение культур и народов); 

 воспитание социальной ответственности и компетентности (ценности: 

правовое государство, демократическое государство, социальное государство, и 

правопорядок, социальная компетентность, социальная ответственность, 

служение Отечеству, ответственность за настоящее и будущее своей страны); 

 воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания 

(ценности: нравственный выбор; жизнь и смысл жизни; справедливость; 

милосердие; честь; достоинство; уважение родителей; уважение достоинства 

другого человека, равноправие, ответственность, любовь и верность; забота о 

старших и младших; свобода совести и вероисповедания; толерантность, 

представление о светской этике, вере, духовности, религиозной жизни 

человека, ценностях религиозного мировоззрения, формируемое на основе 

межконфессионального диалога; духовно-нравственное развитие личности); 
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 воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (ценности: жизнь во всех её проявлениях; экологическая 

безопасность; экологическая грамотность; физическое, физиологическое, 

репродуктивное, психическое, социально-психологическое, духовное здоровье; 

экологическая культура; экологически целесообразный здоровый и безопасный 

образ жизни; ресурсосбережение; экологическая этика; экологическая 

ответственность; социальное партнёрство для улучшения экологического 

качества окружающей среды; устойчивое развитие общества в гармонии с 

природой); 

 воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии 

(ценности: научное знание, стремление к познанию и истине, научная картина 

мира, нравственный смысл учения и самообразования, интеллектуальное 

развитие личности; уважение к труду и людям труда; нравственный смысл 

труда, творчество и созидание; целеустремлённость и настойчивость, 

бережливость, выбор профессии); 

 воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование  основ 

эстетической культуры — эстетическое воспитание (ценности: красота, 

гармония, духовный мир человека, самовыражение личности в творчестве и 

искусстве, эстетическое развитие личности).  

     Все направления воспитания и социализации важны, дополняют друг друга 

и обеспечивают развитие личности на основе отечественных духовных, 

нравственных и культурных традиций.  

 

 

2.3.3 Основное содержание воспитания и социализации обучающихся, 

виды деятельности и формы занятий  

 

Направления 

воспитания 

Содержание Виды и формы воспитательных 

мероприятий 

Воспитание 

гражданственнос

ти, патриотизма, 

уважения к 

правам, свободам 

и обязанностям 

человека. 

- общее представление о 

политическом устройстве 

российского государства, его 

институтах, их роли в жизни 

общества, о символах государства, их 

историческом происхождении и 

социально-культурном значении, о 

ключевых ценностях современного 

общества России;  

• системные представления об 

институтах гражданского общества, 

их истории и современном состоянии 

в России и мире, о возможностях 

- оформление образовательной 

среды - стенды, плакаты, символика 

(урочная, внеурочная, внешкольная) 

- беседы, экскурсии (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- классные часы (внеурочная); 

- краеведческая работа (внеурочная, 

внешкольная); 

- просмотр кинофильмов (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- сюжетно-ролевые игры 

гражданского и историко-

патриотического содержания 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- дидактические игры на 
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участия граждан в общественном 

управлении;  

• понимание и одобрение правил 

поведения в обществе, уважение 

органов и лиц, охраняющих 

общественный порядок;  

• осознание конституционного 

долга и обязанностей гражданина 

своей Родины;  

• системные представления о 

народах Крайнего Севера, России, об 

их общей исторической судьбе, о 

единстве народов нашей страны, 

знание национальных героев и 

важнейших событий отечественной 

истории;  

• негативное отношение к 

нарушениям порядка в классе, школе, 

общественных местах, к 

невыполнению человеком своих 

общественных обязанностей, к 

антиобщественным действиям, 

поступкам. 

 

закрепление символики (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- изучение вариативных учебных 

дисциплин (урочная); 

- участие в социальных проектах и 

мероприятиях, проводимых детско-

юношескими организациям 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- встречи с ветеранами и 

военнослужащими (урочная, 

внеурочная, внешкольная) 

 

 

 

 

 

Воспитание 

социальной 

ответственности и 

компетентности 

осознанное принятие роли 

гражданина, знание гражданских прав 

и обязанностей, приобретение 

первоначального опыта 

ответственного гражданского 

поведения;  

• усвоение позитивного 

социального опыта, образцов 

поведения подростков и молодёжи в 

современном мире;  

• освоение норм и правил 

общественного поведения, 

психологических установок, знаний и 

навыков, позволяющих обучающимся 

успешно действовать в современном 

обществе;  

• приобретение опыта 

взаимодействия, совместной 

деятельности и общения со 

сверстниками, старшими и 

беседы, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная),  

-экскурсии, прогулки, туристические 

походы , социально значимые  

акции, ролевых проектах десанты, 

(внеурочная, внешкольная); 

- творческие конкурсы, фестивали, 

праздники, спортивные 

соревнования (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских общественных 

организаций (внешкольная), 

- волонтерская 

деятельность(внешкольная) 

- шефская работа(внеурочная) 
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младшими, взрослыми, с реальным 

социальным окружением в процессе 

решения личностных и общественно 

значимых проблем;  

• осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту:  

— социальные роли в семье: сына 

(дочери), брата (сестры), помощника, 

ответственного хозяина (хозяйки), 

наследника (наследницы);  

— социальные роли в классе: 

лидер — ведомый, партнёр, 

инициатор, референтный в 

определённых вопросах, 

руководитель, организатор, 

помощник, собеседник, слушатель;  

— социальные роли в обществе: 

гендерная, член определённой 

социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, 

спортсмен, читатель, сотрудник и др.;  

• формирование собственного 

конструктивного стиля 

общественного поведения.  

 

Воспитание 

нравственных 

чувств, 

убеждений, 

этического 

сознания 

сознательное принятие базовых 

национальных российских ценностей; 

• любовь к школе, городу 

Петропавловску-Камчатскому, 

Камчатскому краю, народу, России, к 

героическому прошлому и 

настоящему нашего Отечества; 

желание продолжать героические 

традиции многонационального 

российского народа;  

• понимание смысла гуманных 

отношений; понимание высокой 

ценности человеческой жизни; 

стремление строить свои отношения с 

людьми и поступать по законам 

совести, добра и справедливости;  

• понимание значения 

- беседы, экскурсии, заочные 

путешествия (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- театральные постановки, 

литературно-музыкальные 

композиции (внеурочная, 

внешкольная);  

- художественные выставки, уроки 

этики (внеурочная, внешкольная);  

- встречи с религиозными деятелями 

(внеурочная, внешкольная); 

- классный час (внеурочная); 

- просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- праздники, коллективные игры 

(внеурочная, внешкольная); 

- акции благотворительности, 

милосердия (внешкольная); 

- творческие проекты, презентации 
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религиозных идеалов в жизни 

человека и общества, нравственной 

сущности правил культуры 

поведения, общения и речи, умение 

выполнять их независимо от 

внешнего контроля;  

• понимание значения 

нравственно-волевого усилия в 

выполнении учебных, учебно-

трудовых и общественных 

обязанностей; стремление 

преодолевать трудности и доводить 

начатое дело до конца;  

• умение осуществлять 

нравственный выбор намерений, 

действий и поступков; готовность к 

самоограничению для достижения 

собственных нравственных идеалов; 

стремление вырабатывать и 

осуществлять личную программу 

самовоспитания;  

• понимание и сознательное 

принятие нравственных норм 

взаимоотношений в семье; осознание 

значения семьи для жизни человека, 

его личностного и социального 

развития, продолжения рода;  

• отрицательное отношение к 

аморальным поступкам, проявлениям 

эгоизма и иждивенчества, 

равнодушия, лицемерия, грубости, 

оскорбительным словам и действиям, 

нарушениям общественного порядка.  

 

(урочная, внеурочная, внешкольная). 

Воспитание 

экологической 

культуры, 

культуры 

здорового и 

безопасного 

образа жизни:  

 

• присвоение эколого-культурных 

ценностей и ценностей здоровья 

своего народа, народов России как 

одно из направлений общероссийской 

гражданской идентичности;  

• умение придавать 

экологическую направленность 

любой деятельности, проекту, 

демонстрировать экологическое 

предметные уроки (урочная);  

- беседы, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная),  

-экскурсии, прогулоки, 

туристические походы , 

экологические акции, десанты, 

коллективные природоохранные 

проекты (внеурочная, внешкольная); 

- участие в деятельности детско-

юношеских общественных 



81 

 

мышление и экологическую 

грамотность в разных формах 

деятельности;  

• понимание взаимной связи 

здоровья, экологического качества 

окружающей среды и экологической 

культуры человека;  

• осознание единства и 

взаимовлияния различных видов 

здоровья человека: физического 

(сила, ловкость, выносливость), 

физиологического 

(работоспособность, устойчивость к 

заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, 

эмоциональное благополучие), 

социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, 

качество отношений с окружающими 

людьми); репродуктивного (забота о 

своём здоровье как будущего 

родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от 

экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа 

жизни человека;  

• интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, 

туристическим походам, занятиям в 

спортивных секциях, 

военизированным играм;  

• представления о факторах 

окружающей природно-социальной 

среды, негативно влияющих на 

здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, 

преодоления;  

• способность прогнозировать 

последствия деятельности человека в 

природе, оценивать влияние 

природных и антропогенных 

факторов риска на здоровье человека;  

• опыт самооценки личного 

экологических организаций 

(внешкольная), 
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вклада в ресурсосбережение, 

сохранение качества окружающей 

среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность;  

• осознание социальной 

значимости идей устойчивого 

развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для 

устойчивого развития;  

• знание основ законодательства в 

области защиты здоровья и 

экологического качества 

окружающей среды и выполнение его 

требований;  

• овладение способами 

социального взаимодействия по 

вопросам улучшения экологического 

качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического 

здоровьесберегающего просвещения 

населения;  

• профессиональная ориентация с 

учётом физиологических 

возможностей, представлений о 

вкладе разных профессий в решение 

проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества;  

• развитие экологической 

грамотности родителей, населения, 

привлечение их к организации 

общественно значимой экологически 

ориентированной деятельности;  

• устойчивая мотивация к 

выполнению правил личной и 

общественной гигиены и санитарии; 

рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической 

культурой, спортом, туризмом; 

самообразованию; труду и творчеству 

для успешной социализации;  

• опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-

гигиенических мероприятиях, 
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экологическом туризме;  

• резко негативное отношение к 

курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других 

психоактивных веществ (ПАВ);  

• отрицательное отношение к 

лицам и организациям, 

пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим 

наркотики и другие ПАВ.  

 

Формирование 

ценностного 

отношения к 

здоровью и 

здоровому образу 

жизни. 

- формировать элементарные 

представления о единстве и 

взаимовлиянии различных видов 

здоровья человека: физического, 

нравственного, социально-

психологического; о влиянии 

нравственности человека на 

состояние его здоровья и здоровья 

окружающих его людей; 

- формировать понимание важности 

физической культуры и спорта для 

здоровья человека, его образования, 

труда и творчества; 

- развивать интерес к прогулкам на 

природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях; 

- формировать первоначальные 

представления об оздоровительном 

влиянии природы на человека; 

- формировать первоначальные 

представления о возможном 

негативном влиянии компьютерных 

игр, телевидения, рекламы на 

здоровье человека; 

- формировать потребность в 

соблюдении правил личной гигиены, 

режима дня, здорового питания. 

 

- беседы, просмотр учебных 

фильмов (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- встречи со спортсменами, 

тренерами, представителями 

профессий (внеурочная, 

внешкольная); 

- прогулки на природе для 

укрепления своего здоровья 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

- уроки физической культуры 

(урочная); 

- посещение спортивных секций 

(внеурочная, внешкольная); 

-  подвижные игры (урочная, 

внеурочная, внешкольная); 

- туристические походы (внеурочная, 

внешкольная); 

- спортивные соревнования 

(внешкольная); 

- игровые и тренинговые программы 

в системе взаимодействия 

образовательных и медицинских 

учреждений (внешкольная); 

Воспитание 

трудолюбия, 

сознательного, 

творческого 

отношения к 

образованию, 

труду и жизни, 

подготовка к 

понимание необходимости 

научных знаний для развития 

личности и общества, их роли в 

жизни, труде, творчестве;  

• осознание нравственных основ 

образования;  

• осознание важности 

непрерывного образования и 

- - экскурсии на производственные 

предприятия, встречи с 

представителями разных профессий 

(урочная, внеурочная, внешкольная), 

- беседы (урочная, внеурочная, 

внешкольная). 

- презентации «Труд наших 

родных»,  

-сюжетно-ролевые экономические 
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сознательному 

выбору 

профессии 

 

самообразования в течение всей 

жизни;  

• осознание нравственной 

природы труда, его роли в жизни 

человека и общества, в создании 

материальных, социальных и 

культурных благ; знание и уважение 

трудовых традиций своей семьи, 

трудовых подвигов старших 

поколений;  

• умение планировать трудовую 

деятельность, рационально 

использовать время, информацию и 

материальные ресурсы, соблюдать 

порядок на рабочем месте, 

осуществлять коллективную работу, в 

том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-

трудовых проектов;  

• сформированность позитивного 

отношения к учебной и учебно-

трудовой деятельности, общественно 

полезным делам, умение осознанно 

проявлять инициативу и 

дисциплинированность, выполнять 

работы по графику и в срок, 

следовать разработанному плану, 

отвечать за качество и осознавать 

возможные риски; 

• готовность к выбору профиля 

обучения на следующей ступени 

образования или профессиональному 

выбору в случае перехода в систему 

профессионального образования 

(умение ориентироваться на рынке 

труда, в мире профессий, в системе 

профессионального образования, 

соотносить свои интересы и 

возможности с профессиональной 

перспективой, получать 

дополнительные знания и умения, 

необходимые для профильного или 

профессионального образования);  

• бережное отношение к 

игры (урочная, внеурочная, 

внешкольная); 

- праздники труда, ярмарки, город 

мастеров (внеурочная, внешкольная); 

- конкурсы (урочная, внеурочная, 

внешкольная);  

- организации работы детских 

бригад (внеурочная, внешкольная); 

- работа творческих и учебно-

производственных мастерских, 

трудовые акции (внеурочная, 

внешкольная). 

- реализация психологического 

сопровождения образовательного 

процесса «Профориентация 

школьника» 
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результатам своего труда, труда 

других людей, к школьному 

имуществу, учебникам, личным 

вещам; поддержание чистоты и 

порядка в классе и школе; готовность 

содействовать в благоустройстве 

школы и её ближайшего окружения;  

• общее знакомство с трудовым 

законодательством;  

• нетерпимое отношение к лени, 

безответственности и пассивности в 

образовании и труде.  

 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

прекрасному, 

формирование 

основ 

эстетической 

культуры 

(эстетическое 

воспитание) 

ценностное отношение к 

прекрасному, восприятие искусства 

как особой формы познания и 

преобразования мира;  

• эстетическое восприятие 

предметов и явлений 

действительности, развитие 

способности видеть и ценить 

прекрасное в природе, быту, труде, 

спорте и творчестве людей, 

общественной жизни;  

• представление об искусстве 

народов России.  

 

предметные уроки (урочная);  

- беседа, просмотр учебных фильмов 

(урочная, внеурочная, внешкольная); 

-экскурсий на художественные 

производства, к памятникам 

зодчества и на объекты современной 

архитектуры, ландшафтного дизайна 

и парковых ансамбле; посещение 

музеев, выставок (внеурочная, 

внешкольная); 

- посещение конкурсов и фестивалей 

исполнителей народной музыки, 

художественных мастерских, 

ярмарок, фестивалей народного 

творчества, тематических выставок 

(внеурочная, внешкольная); 

 

 

2.3.4 Совместная деятельность образовательного учреждения с 

предприятиями, общественными организациями, системой 

дополнительного образования и семьей по социализации обучающихся. 

 

Социальная деятельность – ведущий фактор формирования личности 

обучающегося. Целенаправленная организация социальной деятельности 

обучающихся обеспечивается сформированной социальной средой школы и 

укладом школьной жизни – созданием условий, поддерживающих и 

развивающих социальный опыт обучающихся, их личностный рост, 

продуктивные изменения поведения. 

 Совместная  деятельность  школы, семьи и различных организаций  является 

важным условием эффективной реализации  задач социализации и духовно-

нравственного развитие и воспитание.  
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Организация социального воспитания обучающихся осуществляется в 

последовательности следующих этапов.  

Организационно-административный этап (ведущий субъект — 

администрация школы) включает:  

• создание среды школы, поддерживающей созидательный социальный 

опыт обучающихся, формирующей конструктивные ожидания и позитивные 

образцы поведения;  

• формирование уклада и традиций школы, ориентированных на создание 

системы общественных отношений обучающихся, учителей и родителей в духе 

гражданско-патриотических ценностей, партнёрства и сотрудничества, 

приоритетов развития общества и государства;  

• развитие форм социального партнёрства с общественными институтами и 

организациями для расширения поля социального взаимодействия 

обучающихся;  

• адаптацию процессов стихийной социальной деятельности обучающихся 

средствами целенаправленной деятельности по программе социализации;  

• координацию деятельности агентов социализации обучающихся — 

сверстников, учителей, родителей, сотрудников школы, представителей 

общественных и иных организаций для решения задач социализации;  

• создание условий для организованной деятельности школьных 

социальных групп;  

• создание возможности для влияния обучающихся на изменения школьной 

среды, форм, целей и стиля социального взаимодействия школьного социума;  

• поддержание субъектного характера социализации обучающегося, 

развития его самостоятельности и инициативности в социальной деятельности.  

Организационно-педагогический этап (ведущий субъект — 

педагогический коллектив школы) включает:  

• обеспечение целенаправленности, системности и непрерывности процесса 

социализации обучающихся;  

• обеспечение разнообразия форм педагогической поддержки социальной 

деятельности, создающей условия для личностного роста обучающихся, 

продуктивного изменения поведения;  

• создание в процессе взаимодействия с обучающимися условий для 

социальной деятельности личности с использованием знаний возрастной 

физиологии и социологии, социальной и педагогической психологии;  

• создание условий для социальной деятельности обучающихся в процессе 

обучения и воспитания;  

• обеспечение возможности социализации обучающихся в направлениях 

адаптации к новым социальным условиям, интеграции в новые виды 

социальных отношений, самоактуализации социальной деятельности;  

• определение динамики выполняемых обучающимися социальных ролей 

для оценивания эффективности их вхождения в систему общественных 

отношений;  
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• использование социальной деятельности как ведущего фактора 

формирования личности обучающегося;  

• использование роли коллектива в формировании идейно-нравственной 

ориентации личности обучающегося, его социальной и гражданской позиции;  

• стимулирование сознательных социальных инициатив и деятельности 

обучающихся с опорой на мотив деятельности (желание, осознание 

необходимости, интерес и др.).  

Этап социализации обучающихся включает:  

• формирование активной гражданской позиции и ответственного поведения 

в процессе учебной, внеучебной, внешкольной, общественно значимой 

деятельности обучающихся;  

• усвоение социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих возрасту обучающихся в части освоения норм и правил 

общественного поведения;  

• формирование у обучающегося собственного конструктивного стиля 

общественного поведения в ходе педагогически организованного 

взаимодействия с социальным окружением;  

• достижение уровня физического, социального и духовного развития, 

адекватного своему возрасту;  

• умение решать социально-культурные задачи (познавательные, морально-

нравственные, ценностно-смысловые), специфичные для возраста 

обучающегося;  

• поддержание разнообразных видов и типов отношений в основных сферах 

своей жизнедеятельности: общение, учёба, игра, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

• активное участие в изменении школьной среды и в изменении доступных 

сфер жизни окружающего социума;  

• регулярное переосмысление внешних взаимодействий и взаимоотношений 

с различными людьми в системе общественных отношений, в том числе с 

использованием электронных дневников в Интернете;  

• осознание мотивов своей социальной деятельности;  

• развитие способности к добровольному выполнению обязательств как 

личных, так и основанных на требованиях коллектива, формирование 

моральных чувств, необходимых привычек поведения, волевых качеств;  

• владение формами и методами самовоспитания: самокритика, 

самовнушение, самообязательство, самопереключение, эмоционально-

мысленный перенос в положение другого человека.  

Миссия школы в контексте социальной деятельности на ступени основного 

общего образования — дать обучающемуся представление об общественных 

ценностях и ориентированных на эти ценности, образцах поведения через 

практику общественных отношений с различными социальными группами и 

людьми с разными социальными статусами.  
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В школе-интернате организована система школьного самоуправления.  

Работает  детское общественное объединение «Добро и свет»,  объединяющее 

под своим началом три школьных совета ученического самоуправления: Совет 

Традиций, Совет Порядка и комфорта, Совет Дисциплины. Развитию 

социального опыта обучающихся, их личностному росту,  проявлению 

продуктивных изменений поведения способствует волонтерское движение, 

организующее работу  в рамках Совета волонтеров и  

активное взаимодействие с социальными партнерами: 

- КГБОУ ДОД «Камчатский дворец детского творчества» 

- КГБОУ ДОД «Камчатский центр детского и юношеского творчества» 

- КГБУ «Камчатский краевой художественный музей» 

- КГОБУ «Петропавловск - Камчатская школа №2 для обучающихся с ОВЗ» 

- КГОБУ «Петропавловск - Камчатская школа №1 для обучающихся с ОВЗ» 

- МАОУ «СОШ №43» 

- МАОУ «СОШ №33 

- КГАУ СЗ «Камчатский дом ветеранов» 

- КГАУ СЗ «Камчатский центр социальной помощи семье и детям» 

- КГБУ США по ПСВС 

- КГАУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации и 

коррекции» 

- КГБУ «Камчатский краевой объединенный музей» 

- МБУК « Центральная Городская библиотека» 

- КГБУ «Камчатская краевая детская библиотека им. В. Кручины» 

 

 

2.3.5 Основные формы организации педагогической поддержки 

социализации обучающихся 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе 

обучения, создания дополнительных пространств самореализации 

обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности, а также форм 

участия специалистов и социальных партнёров по направлениям социального 

воспитания, методического обеспечения социальной деятельности и 

формирования социальной среды школы. Основными формами педагогической 

поддержки социализации являются ролевые игры, социализация обучающихся 

в ходе познавательной деятельности, социализация обучающихся средствами 

общественной и трудовой деятельности.  
Ролевые игры Участники принимают на себя определённые роли, 

обусловленные характером и описанием проекта. Это могут 

быть литературные персонажи или выдуманные герои. 

Игроки могут достаточно свободно импровизировать в 

рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. Могут быть привлечены родители, 

представители различных профессий, социальных групп, 

общественных организаций и другие значимые взрослые. 



89 

 

Педагогическая 

поддержка социализации 

обучающихся в ходе 

познавательной 

деятельности 

Познавательная деятельность обучающихся, организуемая в 

рамках системно- деятельностного подхода, предполагает в 

качестве основных форм учебного сотрудничества 

сотрудничество со сверстниками и с учителем. Социальный 

эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение обучающегося от освоения 

новых коммуникативных навыков до освоения новых 

социальных ролей. Методы педагогической поддержки 

социальной деятельности в рамках познавательной 

деятельности направлены на поддержку различных форм 

сотрудничества и взаимодействия в ходе освоения учебного 

материала. 

Педагогическая 

поддержка социализации 

обучающихся средствами 

общественной 

деятельности 

Социальные инициативы в сфере общественного 

самоуправления позволяют формировать у обучающихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им 

лучше осваивать сферу общественных отношений. Социально 

значимая общественная деятельность связана с развитием 

гражданского сознания человека, патриотических чувств и 

понимания своего общественного долга. Направленность 

таких социальных инициатив определяет самосознание 

подростка как гражданина и участника общественных 

процессов 

Педагогическая 

поддержка социализации 

обучающихся средствами 

трудовой деятельности 

Трудовая деятельность как социальный фактор 

первоначально развивает у обучающихся способности 

преодолевать трудности в реализации своих потребностей. 

Добровольность и безвозмездность труда, элементы 

волонтёрства и добровольчества. Направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему 

жизненному приоритету 

 

2.3.6 Организация работы по формированию экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни  

Формирование осознанного отношения к собственному здоровью, 

устойчивых представлений о здоровье и здоровом образе жизни; факторах, 

оказывающих позитивное и негативное влияние на здоровье; формирование 

личных убеждений, качеств и привычек, способствующих снижению риска 

здоровью в повседневной жизни, включает несколько модулей. 

 Модуль1 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

учащихся:  

• способность составлять рациональный режим дня и отдыха; следовать 

рациональному режиму дня и отдыха на основе знаний о динамике 

работоспособности, утомляемости, напряжённости разных видов деятельности; 

выбирать оптимальный режим дня с учётом учебных и внеучебных нагрузок;  

• умение планировать и рационально распределять учебные нагрузки и 

отдых в период подготовки к экзаменам; знание и умение эффективного 

использования индивидуальных особенностей работоспособности;  

• знание основ профилактики переутомления и перенапряжения.  
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Модуль 2 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

учащихся:  

• представление о необходимой и достаточной двигательной активности, 

элементах и правилах закаливания, выбор соответствующих возрасту 

физических нагрузок и их видов;  

• представление о рисках для здоровья неадекватных нагрузок и 

использования биостимуляторов; 

 • потребность в двигательной активности и ежедневных занятиях 

физической культурой;  

• умение осознанно выбирать индивидуальные программы двигательной 

активности, включающие малые виды физкультуры (зарядка) и регулярные 

занятия спортом. 

 Содержание модуля интегрируется с курсом физической культуры. 

 Модуль 3 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

учащихся: 

 • навыки оценки собственного функционального состояния (напряжения, 

утомления, переутомления) по субъективным показателям (пульс, дыхание, 

состояние кожных покровов) с учётом собственных индивидуальных 

особенностей;  

• навыки работы в условиях стрессовых ситуаций; • владение элементами 

саморегуляции для снятия эмоционального и физического напряжения; • 

навыки самоконтроля за собственным состоянием, чувствами в стрессовых 

ситуациях; 

• представления о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, 

факторах, их вызывающих, и условиях снижения риска негативных влияний;  

• навыки эмоциональной разгрузки и их использование в повседневной 

жизни;  

• навыки управления своим эмоциональным состоянием и поведением. В 

результате реализации данного модуля учащиеся должны иметь чёткие 

представления о возможностях управления своим физическим и 

психологическим состоянием без использования медикаментозных и 

тонизирующих средств.  

Модуль 4 — комплекс мероприятий, позволяющих сформировать у 

учащихся:  

• представление о рациональном питании как важной составляющей 

части здорового образа жизни; знания о правилах питания, направленных на 

сохранение и укрепление здоровья; готовность соблюдать правила 

рационального питания;  

• знание правил этикета, связанных с питанием, осознание того, что 

навыки этикета являются неотъемлемой частью общей культуры личности; 

представление о социокультурных аспектах питания, его связи с культурой и 

историей народа;  
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• интерес к народным традициям, связанным с питанием и здоровьем, 

расширение знаний об истории и традициях своего народа; чувство уважения к 

культуре своего народа, культуре и традициям других народов.  

Модуль 5 — комплекс мероприятий, позволяющих провести 

профилактику разного рода зависимостей:  

• развитие представлений подростков о ценности здоровья, важности и 

необходимости бережного отношения к нему; расширение знаний учащихся о 

правилах здорового образа жизни, воспитание готовности соблюдать эти 

правила;  

• формирование адекватной самооценки, развитие навыков регуляции 

своего поведения, эмоционального состояния; формирование умений оценивать 

ситуацию и противостоять негативному давлению со стороны окружающих;  

• формирование представлений о наркотизации как поведении, опасном 

для здоровья, о неизбежных негативных последствиях наркотизации для 

творческих, интеллектуальных способностей человека, возможности 

самореализации, достижения социального успеха;  

• включение подростков в социально значимую деятельность, 

позволяющую им реализовать потребность в признании окружающих, проявить 

свои лучшие качества и способности;  

• ознакомление с разнообразными формами проведения досуга; 

формирование умений рационально проводить свободное время (время отдыха) 

на основе анализа своего режима;  

• развитие способности контролировать время, проведённое за 

компьютером.  

Модуль 6 — комплекс мероприятий, позволяющих овладеть основами 

позитивного коммуникативного общения: 

 • развитие коммуникативных навыков, умений эффективно 

взаимодействовать со сверстниками и взрослыми в повседневной жизни в 

разных ситуациях;  

• развитие умения бесконфликтного решения спорных вопросов;  

• формирование умения оценивать себя (своё состояние, поступки, 

поведение), а также поступки и поведение других людей; 

      •  умения  использовать навыки устной и письменной коммуникации, 

слухового восприятия (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов и 

/или кохлеарных имплантов)  

  
 

2.3.7 Деятельность образовательной организации в области непрерывного 

экологического здоровьесберегающего образования обучающихся  
 

Экологическая здоровьесберегающая деятельность КГОБУ «Камчатская 

школа-интернат для обучающихся с ОВЗ» с обучающимися с нарушением 

слуха на уровне основного общего образования способствует формированию у 

подростков экологической культуры, ценностного отношения к жизни во всех 
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её проявлениях, здоровью, качеству окружающей среды, умений вести 

здоровый и безопасный образ жизни и   представлена в виде пяти 

взаимосвязанных блоков 
Название блока Формы реализации 

1. Создание экологически 

безопасной, 

здоровьесберегающей 

инфраструктуры 

общеобразовательной 

организации  

1. Контроль за соответствием состояния и содержания здания и 

помещений общеобразовательной организации экологическим 

требованиям, санитарным и гигиеническим нормам, нормам 

пожарной безопасности, требованиям охраны здоровья и охраны 

труда обучающихся 

2.Непрерывный контроль организации питания, необходимого 

оснащения помещений для питания обучающихся, воспитанников, 

а также для хранения и приготовления пищи в соответствии с 

требованиями санитарных правил.  

3. Непрерывный контроль за оснащением учебных кабинетов, 

спортивных сооружений необходимым оборудованием и 

инвентарем в соответствии с требованиями санитарных правил для 

освоения основных и дополнительных образовательных программ. 

Пополнение по мере необходимости, контроль за сохранностью. 

4.Обеспечение учебных кабинетов, спортивного класса и других 

помещений для пребывания обучающихся, воспитанников 

естественной и искусственной освещенностью, воздушно-

тепловым режимом в соответствии с требованиями санитарных 

правил. 

5.Оснащение в соответствии с требованиями санитарных правил 

помещений для работы медицинского персонала оборудованием 

для проведения профилактических осмотров, профилактических 

мероприятий различной направленности, иммунизации, первичной 

диагностики заболеваний, оказания первой медицинской помощи. 

6.Наличие в учебных помещениях здоровьесберегающего 

оборудования, используемого в профилактических целях 

(офтальмотренажоры, конторки, ионизаторы воздуха, тренажеры 

для профилактики плоскостопия). 

7. Наличие в образовательном учреждении квалифицированных 

специалистов, обеспечивающих проведение оздоровительной 

работы с обучающимися, воспитанниками (медицинские 

работники, учитель физической культуры, учителя-логопеды, 

педагоги-психологи, педагоги дополнительного образования, 

социальный педагог). 

8. Сформированность культуры здоровья педагогических 

работников образовательного учреждения через совещания, 

методические семинары, педагогические советы, круглые столы, 

курсы повышения квалификации   и т д. 

9. Оформление информационной среды стендовой информацией 

по проблеме здоровьесбережению, обеспечению безопасности и 

формированию экологической культуры обучающихся 

2.Рациональная 

организация урочной и 

внеурочной деятельности 

1.Соблюдение гигиенических норм и требований к организации и 

объёму учебной и внеучебной нагрузки учащихся на всех этапах 

обучения; (выполнение домашних заданий, занятия в кружках и 

спортивных секциях). 

2.Включение в основную общеобразовательную программу 
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разделов по формированию экологической культуры, здорового и 

безопасного образа жизни. 

 

3.Использование методов и методик обучения, адекватных 

возрастным возможностям и психофизическим особенностям 

обучающихся (использование методик, прошедших апробацию); 

4. Контроль специалистов за введением любых инноваций в 

учебно-воспитательный процесс.  
5. Обучение подростков вариантам рациональных способов и 

приёмов работы с учебной информацией и организации учебного 

труда. 

6. Строгое соблюдение всех требований к использованию 

технических средств обучения, в том числе компьютеров и 

аудиовизуальных средств; 

7.Индивидуализация обучения (учёт индивидуальных 

особенностей развития: темпа развития и темпа деятельности), 

работа по индивидуальным программам; 

8. Соблюдение санитарных норм, предъявляемых к организации 

образовательного процесса (объем нагрузки по реализации 

основных и дополнительных образовательных программ, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение 

потребностей, обучающихся в двигательной активности), в том 

числе при введении в образовательный процесс педагогических 

инноваций.  

9. Использование форм, методов обучения и воспитания, 

педагогических технологий, адекватных возрастным 

возможностям и особенностям обучающихся, воспитанников.  

12. Использование в образовательном процессе 

здоровьесберегающих приемов, методов, форм, технологий.  

13. Соблюдение норм двигательной активности при организации 

образовательного процесса в соответствии с требованиями 

санитарных правил.  

14. Обеспечение благоприятных психологических условий 

образовательной среды (демократичность и оптимальная 

интенсивность образовательной среды, благоприятный 

эмоционально-психологический климат, содействие 

формированию у обучающихся адекватной самооценки, 

познавательной мотивации). 

3.Организация 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивно-массовой 

работы в 

образовательном 

учреждении  

 

1.Организация физкультурно-оздоровительной работы с 

обучающимися на уроках физической культуры, в соответствии с 

медицинскими показаниями по результатам медицинского 

профилактического осмотра.  

2.Выполнение комплекса упражнений во время 

регламентированных перерывов для снижения нервно-

эмоционального напряжения, утомления зрительного анализатора, 

устранения влияния гиподинамии, гипокинезии. 

3. Организация динамических пауз (динамических перемен), 
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физкультминуток на уроках, занятиях, способствующих 

эмоциональной разгрузке и повышению двигательной активности. 

4. Организация физкультурных и спортивных мероприятий с 

обучающимися. 

5.Организация работы спортивной секции ОФП и создание 

условий для ее эффективного функционирования. 

6. Организация работы секции по плаванию обучающимися 

начальной школы. 

7. Обеспечение участия обучающихся в соревнованиях различных 

уровней. 

8. Организация и проведение спортивно-оздоровительных 

мероприятий (дней спорта, соревнований, олимпиад, походов и т. 

п.). 

9. Организация выездов обучающихся в спортивные учреждения 

края. 

10. Реализация дополнительных образовательных программ. 

 

4. Реализация модульных 

образовательных 

программ  

 

1. Внедрение в систему работы школы-интернат программ, 

направленных на формирование экологической грамотности, 

экологической культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни в качестве отдельных образовательных модулей или 

компонентов, включённых в учебную деятельность;  

2. Проведение дней экологической культуры и здоровья, 

конкурсов, праздников и т. п. 

3. Реализация учебно-исследовательских и просветительских 

проектов по направлениям: экология и здоровье, 

ресурсосбережение, экология и бизнес и др. 

5. Просветительская 

работа с родителями 

(законными 

представителями) 

1.Организация лекций, семинаров, консультаций, по различным 

вопросам роста и развития ребёнка, его здоровья, факторам, 

положительно и отрицательно влияющим на здоровье детей, и т.п;  

2.Организация совместной работы педагогов и родителей 

(законных представителей) по проведению спортивных 

соревнований, дней здоровья, занятий по профилактике вредных 

привычек и т. п. 

3. Пропаганда здорового образа жизни, наглядная агитация, 

консультации по всем оздоровительным вопросам, включая такие 

формы работы, как индивидуальная, групповая, коллективная. 

5. Привлечение педагогических и медицинских работников к 

реализации всех направлений работы по сохранению и 

укреплению здоровья обучающихся, экологическому 

просвещению детей и их родителей (законных представителей). 

        Механизмом реализации Программы воспитания и социализации 

обучающихся с нарушением слуха на ступени основного общего образования 
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является План внеурочной деятельности (Приложение 6), план воспитательной 

работы школы-интернат на учебный год (Приложение 7) . 

 

2.3.8. Планируемые результаты воспитания и социализации 

обучающихся 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, 

свободам и обязанностям человека:  
• ценностное отношение к России, своему народу, отечественному 

культурно-историческому наследию, государственной символике, законам 

Российской Федерации, родным языкам: русскому и языку своего народа, 

народным традициям, старшему поколению;  

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, 

символов государства, основных прав и обязанностей граждан России;  

• системные представления о народах России, понимание их общей 

исторической судьбы, единства народов нашей страны; опыт социальной и 

межкультурной коммуникации;  

• представление об институтах гражданского общества, их истории и 

современном состоянии в России и мире, о возможностях участия граждан в 

общественном управлении; первоначальный опыт участия в гражданской 

жизни;  

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной 

обязанности гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к 

защитникам Родины;  

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка;  

• знание национальных героев и важнейших событий истории России;  

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества.  

Воспитание социальной ответственности и компетентности:  
• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина;  

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, 

поступающую из социальной среды, СМИ, Интернета исходя из традиционных 

духовных ценностей и моральных норм;  

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных 

социокультурных групп конструктивной общественной направленности;  

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям 

(семья, классный и школьный коллектив, сообщество города, неформальные 

подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих 

сообществах;  

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их 

структуре, целях и характере деятельности;  

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою 

гражданскую позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания;  
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• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, 

учителями и родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и 

школьном коллективах;  

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать 

взаимосвязь прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать 

развитие социальной ситуации в семье, классном и школьном коллективе, 

городском или сельском поселении;  

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему 

социальному полу), знание и принятие правил полоролевого поведения в 

контексте традиционных моральных норм.  

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания:  

• ценностное отношение к школе, своему селу, городу, народу, России, к 

героическому прошлому и настоящему нашего Отечества; желание продолжать 

героические традиции многонационального российского народа;  

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской 

Федерации;  

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей 

честью, честью своей семьи, школы; понимание отношений ответственной 

зависимости людей друг от друга; установление дружеских взаимоотношений в 

коллективе, основанных на взаимопомощи и взаимной поддержке;  

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной 

обязанности, уважительное отношение к старшим, доброжелательное 

отношение к сверстникам и младшим;  

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним;  

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, 

роли традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и 

культуре нашей страны, общие представления о религиозной картине мира;  

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения 

и речи, умение выполнять их независимо от внешнего контроля, умение 

преодолевать конфликты в общении;  

• готовность сознательно выполнять правила для обучающихся, понимание 

необходимости самодисциплины;  

• готовность к самоограничению для достижения собственных 

нравственных идеалов; стремление вырабатывать и осуществлять личную 

программу самовоспитания;  

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить 

перед собой общественно значимые цели, желание участвовать в их 

достижении, способность объективно оценивать себя;  

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, 

гуманные, искренние отношения, основанные на нравственных нормах; 

стремление к честности и скромности, красоте и благородству во 

взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви;  
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• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений 

в семье; осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и 

социального развитии, продолжения рода;  

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и 

социально-психологического здоровья семьи и школьного коллектива, здоровья 

человека, влияния нравственности человека на его жизнь, здоровье, 

благополучие;  

• понимание возможного негативного влияния на морально-

психологическое состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных 

передач, рекламы; умение противодействовать разрушительному влиянию 

информационной среды.  

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и 

безопасного образа жизни:  
• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству 

окружающей среды, своему здоровью, здоровью родителей, членов своей 

семьи, педагогов, сверстников;  

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического 

состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении 

личного и общественного здоровья и безопасности;  

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного 

поведения, в создании экологически безопасного уклада школьной жизни;  

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, 

проекту; демонстрировать экологическое мышление и экологическую 

грамотность в разных формах деятельности;  

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: 

физического, физиологического, психического, социально-психологического, 

духовного, репродуктивного, их обусловленности внутренними и внешними 

факторами;  

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, 

вариантов здорового образа жизни;  

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области 

экологии и здоровья;  

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и 

здоровью в культуре народов России;  

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и 

социальных явлений;  

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического 

качества окружающей среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни 

как целевой приоритет при организации собственной жизнедеятельности, при 

взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о позитивных и 

негативных факторах, влияющих на здоровье человека;  



98 

 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать 

последствия этих изменений для природы и здоровья человека;  

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и 

развития явлений в экосистемах;  

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой 

нагрузки на социоприродное окружение;  

• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных 

факторов на человека;  

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности;  

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, 

рекламы на здоровье человека;  

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных 

напитков, наркотиков и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное 

отношение к лицам и организациям, пропагандирующим курение и пьянство, 

распространяющим наркотики и другие ПАВ;  

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, 

расточительному расходованию природных ресурсов и энергии, способность 

давать нравственную и правовую оценку действиям, ведущим к 

возникновению, развитию или решению экологических проблем на различных 

территориях и акваториях;  

• умение противостоять негативным факторам, способствующим 

ухудшению здоровья;  

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья 

человека, его образования, труда и творчества, всестороннего развития 

личности;  

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 

здоровьесберегающего режима дня;  

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную 

деятельность, оптимально сочетать труд и отдых, различные виды активности в 

целях укрепления физического, духовного и социально-психологического 

здоровья;  

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию 

в спортивных соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных 

секциях, военизированным играм;  

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране 

природы и заботе о личном здоровье и здоровье окружающих людей;  

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного 

с решением местных экологических проблем и здоровьем людей;  

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских 

комплексных проектов с выявлением в них проблем экологии и здоровья и 

путей их решения.  
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Воспитание трудолюбия, сознательного, творческого отношения к 

образованию, труду и жизни, подготовка к сознательному выбору 

профессии:  
• понимание необходимости научных знаний для развития личности и 

общества, их роли в жизни, труде, творчестве;  

• понимание нравственных основ образования;  

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту;  

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и 

учебно-исследовательских задач;  

• самоопределение в области своих познавательных интересов;  

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически 

работать с информацией из разных источников;  

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и 

коллективных комплексных учебно-исследовательских проектов; умение 

работать со сверстниками в проектных или учебно-исследовательских группах;  

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в 

течение всей жизни;  

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и 

общества, в создании материальных, социальных и культурных благ;  

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов 

старших поколений;  

• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать 

время, информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем 

месте, осуществлять коллективную работу, в том числе при разработке и 

реализации учебных и учебно-трудовых проектов;  

• начальный опыт участия в общественно значимых делах;  

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, 

младшими детьми и взрослыми;  

• знания о разных профессиях и их требованиях к здоровью, морально-

психологическим качествам, знаниям и умениям человека;  

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и 

интересов;  

• общие представления о трудовом законодательстве.  

Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование 

основ эстетической культуры (эстетическое воспитание):  
• ценностное отношение к прекрасному;  

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира;  

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и 

творчестве людей, общественной жизни;  

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в 

природе и социуме, эстетического отношения к окружающему миру и самому 

себе;  

• представление об искусстве народов России;  
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• опыт эмоционального постижения народного творчества, этнокультурных 

традиций, фольклора народов России;  

• интерес к занятиям творческого характера, различным видам искусства, 

художественной самодеятельности;  

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение 

выражать себя в доступных видах творчества;  

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи.  

2.3.9. Мониторинг эффективности реализации образовательным              

учреждением Программы воспитания и социализации обучающихся 

 

Мониторинг представляет собой систему диагностических исследований, 

направленных на комплексную оценку результатов эффективности реализации 

Программы воспитания и социализации обучающихся.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности 

реализации Программы воспитания и социализации обучающихся выступают:  

1. Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и 

нравственный уклад школьной жизни в образовательном учреждении.  

3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Основные принципы организации мониторинга эффективности 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся:  

— принцип системности 

— принцип личностно-социально-деятельностного подхода 

— принцип объективности  

— принцип детерминизма (причинной обусловленности)— принцип 

признания безусловного уважения прав.  

В ходе мониторинговых исследований соблюдаются моральные и правовые 

нормы исследования.  

                    

2.3.10. Методологический инструментарий мониторинга воспитания и  

социализации обучающихся 

 

Методологический инструментарий мониторинга воспитания и 

социализации обучающихся с нарушением слуха КГОБУ «Камчатская школа-

интернат для обучающихся с ОВЗ» предусматривает использование следующих 

методов:  

Тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий 

выявить степень соответствия планируемых и реально достигаемых 

результатов воспитания и социализации обучающихся путём анализа 
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результатов и способов выполнения обучающимися ряда специально 

разработанных заданий.  

Опрос — получение информации, заключённой в словесных сообщениях 

обучающихся. Для оценки эффективности деятельности образовательного 

учреждения по воспитанию и социализации обучающихся используются 

следующие виды опроса:  

• анкетирование — эмпирический социально-психологический метод 

получения информации на основании ответов обучающихся на специально 

подготовленные вопросы анкеты;  

• беседа — специфический метод исследования, заключающийся в 

проведении тематически направленного диалога между исследователем и 

обучающимися с целью получения сведений об особенностях процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

Психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-

педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном 

восприятии и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания 

обучающихся. В рамках мониторинга предусматривается использование 

следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых 

или неформальных отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и 

которых он оценивает;  

• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго 

определённых параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания и 

социализации обучающихся. 

В рамках мониторинговых исследований проводится психолого-

педагогический эксперимент , основной целью которого является изучение 

динамики процесса воспитания и социализации обучающихся в условиях 

специально организованной воспитательной деятельности (разработанная 

школой Программа).  

В рамках психолого-педагогического исследования следует выделить три 

этапа.  

Этап 1. Контрольный этап исследования (диагностический срез) 

ориентирован на сбор данных социального и психолого-педагогического 

исследований до реализации образовательным учреждением Программы 

воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 2. Формирующий этап исследования  деятельность по реализации 

основных направлений Программы воспитания и социализации обучающихся.  

Этап 3. Интерпретационный этап исследования ориентирован на сбор 

данных социального и психолого-педагогического исследований после 

реализации образовательным учреждением Программы воспитания и 

социализации обучающихся.  

Заключительный этап предполагает исследование динамики воспитания и 

социализации обучающихся.  
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Критериями эффективности реализации учебным учреждением 

воспитательной и развивающей программы является динамика основных 

показателей воспитания и социализации обучающихся.  

1. Динамика развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Динамика (характер изменения) социальной, психолого-педагогической и 

нравственной атмосферы в образовательном учреждении.  

3. Динамика детско-родительских отношений и степени включённости 

родителей (законных представителей) в образовательный и воспитательный 

процесс.  

Показатели динамики процесса воспитания и социализации 

обучающихся.  

1. Положительная динамика (тенденция повышения уровня нравственного 

развития обучающихся) — увеличение значений выделенных показателей 

воспитания и социализации обучающихся на интерпретационном этапе по 

сравнению с результатами контрольного этапа исследования 

(диагностический).  

2. Инертность положительной динамики подразумевает отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений показателей воспитания и социализации обучающихся 

на интерпретационном этапе по сравнению с результатами контрольного этапа 

исследования (диагностический);  

3. Устойчивость (стабильность) исследуемых показателей духовно-

нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. При условии 

соответствия содержания сформировавшихся смысловых систем у подростков, 

в педагогическом коллективе и детско-родительских отношениях 

общепринятым моральным нормам устойчивость исследуемых показателей 

может являться одной из характеристик положительной динамики процесса 

воспитания и социализации обучающихся.  

 

 

2.4. Программа коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы направлена на выявление особых 

образовательных потребностей, обучающихся с нарушением слуха, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

осуществление индивидуально-ориентированной психолого-медико-

педагогической помощи обучающимся с нарушением слуха 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 



103 

 

удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушением слуха; 

• систему комплексного психолого -педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушением слуха в условиях общеобразовательной 

деятельности, включающего психолого-медико-педагогическое обследование 

обучающихся с целью выявления их особых образовательных потребностей, 

мониторинг динамики развития обучающихся. 

2.4.1. Цели программы коррекционно-развивающей работы - создание 

системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья в освоении адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования,  коррекцию недостатков в 

психическом развитии обучающихся, их социальную адаптацию.  

Задачи программы коррекционно – развивающей работы: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 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 

психофизического развития и индивидуальных возможностей,  

• реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ограниченными возможностями здоровья  

• оказание коррекционной помощи в овладении адаптированной 

основной общеобразовательной программой основного общего образования , в 

том числе организация индивидуальных занятий по развитию слухозрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны; 

• 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) детей с ограниченными возможностями 

здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам 

 

2.4.2. Основные направления коррекционно- развивающей работы школы-

интерната. 

Программа коррекционной работы школы-интерната включает в себя 

взаимосвязанные направления, отражающие содержание коррекционной 

деятельности: 

 диагностическое направление обеспечивает выявление направлений и форм 

образовательных потребностей, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, проведение комплексного обследования 
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обучающихся и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-

педагогической помощи в условиях школы-интерната; 

 проектное направление -  определяет функции и содержания деятельности 

учителей   родителей, педагога-психолога, дефектолога, учителя-логопеда, 

медицинских работников обеспечивает проектирование индивидуальных 

образовательных маршрутов сопровождения и коррекции. 

 коррекционно-развивающее направление обеспечивает своевременную 

специализированную помощь воспитанникам школы-интерната в освоении 

содержания специальных образовательных программ, коррекцию недостатков 

физического и психического развития обучающихся, способствует 

формированию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных); 

 консультативное направление обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с нарушением слуха и их семей по вопросам 

реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обу-

чения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся; 

 информационно-просветительское направление направлено на 

разъяснительную деятельность с родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками школы-интерната по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 аналитическое направление – обеспечивает построение профессиональных 

прогнозов эффективности программ коррекционной работы. 

 Организация работы по направлениям. 

Направ

ления 

Задачи работы 

 

Содержание и формы работы Ожидаемые 

результаты 

 

Д
и

а
г
н

о
ст

и
ч

ес
к

о
е Ранняя (с первых дней 

пребывания ребёнка в 

образовательном 

учреждении) 

диагностика 

отклонений в развитии 

и анализ причин 

трудностей адаптации;  

 

Комплексный сбор сведений о ребёнке на 

основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля  

 

Определение уровня актуального и зоны 

ближайшего развития, обучающегося с 

ограниченными возможностями здоровья, 

выявление его резервных возможностей;  

Изучение развития эмоционально волевой 

сферы и личностных особенностей, 

обучающихся Изучение социальной ситуации 

развития и условий семейного воспитания 

ребёнка Изучение адаптивных возможностей и 

уровня социализации ребёнка с ограниченными 

возможностями здоровья  

Системный разносторонний контроль 

специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка 

Диагностические 

профили детей 

(карты динамики 

развития ЗУН 

обучающихся) 

Характеристика 

дифференцированны

х групп 

обучающихся 

 

Дифференциация 

детей по уровню и 

типу их 

психического 

развития 
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Изучение индивидуальных карт развития и карт 

динамики развития знаний, умений и навыков 

обучающихся. 

 Анкетирование, беседа, тестирование, 

наблюдение 

П
р

о
ек

т
н

о
е Определение функции 

и содержания 

деятельности учителей   

родителей, педагога-

психолога,   

дефектолога, учителя-

логопеда, медицинских 

работников 

Разработка индивидуальных образовательных 

маршрутов сопровождения и коррекции 

Составление СИПР  

 

 

 

Проектирование 

образовательных 

маршрутов на основе 

данных 

диагностического 

исследования 

 Индивидуальные 

карты 

сопровождения 

ребёнка с 

нарушением слуха 

(коррекционные 

дневники) 

К
о

р
р

ек
ц

и
о

н
н

о
 -

р
а
зв

и
в

а
ю

щ
ее

 

 Выбор оптимальных 

для развития 

обучающихся 

коррекционных 

программ/методик, 

методов и приёмов 

обучения в 

соответствии с их осо-

быми 

образовательными 

потребностями 

 

 

 

 

 

 

    Системное воздействие на учебно-

познавательную деятельность обучающихся в 

динамике образовательного процесса.  

  
   Организация и проведение специалистами 

индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для 

преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения обучающихся.  

         Коррекцию и развитие высших 

психических функций обучающихся.  

     

Развитие эмоционально-волевой и личностной 

сфер, социальную защиту обучающихся 

школы-интерната  в случаях неблагоприятных 

условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах. 

Рабочие программы 

педагогов 

 

 

 

Рабочие программы 

узких специалистов 
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К
о

н
су

л
ь

т
а
т
и

в
н

о
е 

Выбор индивидуально-

ориентированных 

методов и приёмов 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

     Выработка совместных обоснованных 

рекомендаций (единых для всех участников 

образовательного процесса) по основным 

направлениям работы с обучающимися и 

воспитанниками. 

 

Консультирование специалистами педагогов 

школы-интерната по вопросам обучения и 

развития детей с нарушением слуха. 

   

Консультативная помощь семье в вопросах 

выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Формирование 

единой 

коррекционно-

развивающей среды.  

И
н

ф
о

р
м

а
ц

и
о

н
н

о
-

п
р

о
св

ет
и

т
ел

ь
ск

о
е 

Разъяснение 

обучающимся. 

воспитанникам, их 

родителям (законным 

представителям), 

педагогическим 

работникам 

особенностей 

образовательного 

процесса школы-

интерната. 

Проведение тематических выступлений для 

педагогов и  родителей (законных 

представителей) по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей 

различных групп, обучающихся с нарушением 

слуха и особенностями образовательного 

процесса с каждой из групп. 

 

Различные формы 

просветительской 

деятельности (лек-

ции, беседы, 

информационные 

стенды, печатные 

материалы) 

А
н

а
л

и
т
и

ч
ес

к
о
е 

Обсуждение 

возможных вариантов 

решения проблемы, 

построение 

профессиональных 

прогнозов 

эффективности 

программ 

коррекционной работы 

 

Оценка контингента обучающихся школы-

интерната для учёта особенностей их 

развития, определения специфики, особых 

образовательных потребностей; оценка 

общеобразовательной среды с целью 

соответствия требованиям программно-

методического обеспечения, материально-

технической и кадровой базы школы-

интерната. 

 

План работы ПМПк 

школы 

Анализ работы 

общеобразовательно

й деятельности 

школы-интерната. 

 

2.4.3. Формы организации коррекционной работы. 

     В школе-интернате организована комплексная система коррекционно-

развивающего обучения и воспитания 

Формами организации коррекционной работы являются : 

1. Общая (фронтальная) коррекция, направленная на исправление дефектов 

общих для всех обучающихся с нарушением слуха. 

2. индивидуальная коррекция, направленная на исправление дефектов, 

характерных для  одного или определенных групп учеников 

В плане общей коррекции коррекционную направленность обучения 

обеспечивает набор базовых учебных предметов, составляющих инвариантную 

часть учебного плана. К их числу относятся такие предметы, развитие устного 
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восприятия и формирование произносительной стороны устной речи, 

социально-бытовая ориентировка (СБО), занятия по профориентации, 

компьютерные технологии, развитие коммуникативной деятельности. Введение 

этих специально разработанных учебных курсов позволяет обеспечить 

максимальное погружение ребенка в активную речевую среду, повысить его 

двигательную деятельность, корригировать его эмоциональный тонус, дает 

возможность формировать основные этапы учебной деятельности и 

профессионального самоопределения. 

     Фронтальная коррекционная работа на уровне основного общего 

образования  осуществляется по следующим направлениям:  

1. Коррекция нарушений в развитии эмоционально-личностной сферы  

2.  Развитие речи, овладение техникой речи.  

3. Профориентация. 

     Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-подгрупповая работа, 

направленная на коррекцию индивидуальных недостатков развития 

обучающихся. Такие занятия могут иметь общеразвивающие цели, но могут 

быть и предметной направленности.  

Для обучающихся с нарушением слуха организованы коррекционные 

(индивидуальные) логопедические занятия, на которые по расписанию 

отводятся часы, как в первую, так и во вторую половину дня. Их 

продолжительность 40 минут.  

2.4.4. Комплексное психолого – педагогическое сопровождение 

Задача формирования самостоятельной, ответственной и социально 

мобильной личности, способной к успешной социализации в обществе 

решается с помощью широкого использования в системе образования лиц с 

ограниченными возможностями здоровья психолого-педагогического 

сопровождения. 

Сопровождение общеобразовательной деятельности обучающихся 

педагогом-психологом. 

Цель коррекционно-развивающей работы педагога-психолога: создание 

оптимальных психолого-педагогических условий для обеспечения коррекции 

недостатков в психическом развитии обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и оказание им помощи в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы. 

Данный блок реализует следующие задачи:  

 создание условий для личностного роста детей; 

  коррекция отклонений в личностном развитии.  

Данные задачи решаются через: 

 совершенствование коммуникативных навыков и создание 

благоприятного психологического климата в коллективах; 
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 оптимизацию и гармонизацию межличностных отношений и 

взаимодействий с помощью тренингов, коммуникативных, интерактивных и 

других игр;  

 разработку и проведение индивидуальных коррекционных 

программ для детей на основании результатов диагностики, заказа педагогов. 

 

Рабочие программы педагогов-психологов прилагаются. (Приложение №2) 

 

Сопровождение общеобразовательной деятельности  обучающихся 

учителем - логопедом. 

   Логопедическая работа в школе занимает важное место в процессе коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья. 

         Организация учебной деятельности, как особой формы активности 

ребенка, направленной на изменение самого себя - субъекта обучения, тесно 

связана с проблемой развития его речи. Формирование полноценной учебной 

деятельности возможно лишь при достаточно хорошем уровне развития речи, 

который предполагает определенную степень сформированности средств языка 

(произношение, грамматический строй, словарный запас), а также умений и 

навыков свободно и адекватно пользоваться этими средствами в целях 

общения. 

Нарушения речи у большинства обучающихся с нарушением слуха,даже на 

уровне основного общего образования носят характер, системного 

недоразвития речи различной степени тяжести.  

Поэтому логопедическое воздействие направлено на речевую систему в целом, 

а не только на один изолированный дефект. 

Цель логопедического воздействия - коррекция дефектов устной и 

письменной речи обучающихся, способствующая успешной адаптации в 

учебной деятельности и дальнейшей социализации детей-логопатов.     

 Задачи: 

1.Создать условия для формирования правильного звукопроизношения     и 

закрепление его на словесном материале исходя из индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

2.Развивать артикуляционную моторику, фонематические процессы, 

грамматический строй речи через коррекцию дефектов устной и письменной 

речи. 

3.Обогащать и активизировать словарный запас детей, развивать 

коммуникативные навыки посредством повышения уровня общего речевого 

развития обучающихся. 

4.Создать условия для коррекции и развития познавательной деятельности 

обучающихся (общеинтеллектуальных умений, учебных навыков, слухового и 

зрительного восприятия, памяти, внимания, фонематического слуха) и общей 

координации движений, мелкой моторики. 

5. Воспитывать у обучающихся интерес к родному языку. 
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     Логопедическая работа ведется по направлениям: диагностическое, 

коррекционное, аналитическое, консультативно-просветительское, 

профилактическое, организационно-методическое.  

 В рамках диагностического направления проводится обследование устной 

и письменной речи обучающихся в начале, в середине и в конце учебного года, 

определяется направление коррекционной работы, уточняются приёмы и 

методы работы, отслеживается динамика развития устной и письменной речи 

обучающихся. 

     Коррекционное направление включает развитие и коррекцию неречевых 

процессов, коррекцию звукопроизношения, формирование и развитие 

фонематического восприятия, обогащение словарного запаса, развитие 

грамматического строя речи. 

 Анализ развития устной и письменной речи обучающихся проводится в 

рамках аналитического направления. В рамках этого направления 

осуществляется междисциплинарное сотрудничество со специалистами 

школьного консилиума. 

     Консультативно-просветительское и профилактическое направление 

помогает вести логопедическую работу в тесном контакте с учителями, и 

воспитателями, которые на уроках, при подготовке домашних заданий, в быту 

способствуют закреплению речевых навыков, приобретаемых обучающимися в 

процессе логопедических занятий. 

    В рамках организационно-методического направления проводится работа по 

оснащению логопедического кабинета. 

 Рабочие программы   учителя – логопеда прилагаются (Приложение 

№3).                                                                 
                                                                                                       

Содержание деятельности ПМПк. 

 

     Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволяет обеспечить систему 

комплексного психолого медико педагогического сопровождения и эффективно 

решать проблемы ребёнка.  

     Наиболее распространённые и действенные формы организованного 

взаимодействия специалистов на современном этапе — это консилиумы и 

службы сопровождения образовательного учреждения, которые предоставляют 

многопрофильную помощь ребёнку и его родителям (законным 

представителям), а также образовательному учреждению в решении вопросов, 

связанных с адаптацией, обучением, воспитанием, развитием, социализацией 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  

Цель: Создание в учреждении целостной коррекционно-развивающей     

системы, обеспечивающей комплексный подход к коррекционно-

педагогической работе с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

 Задачи: 
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 Проведение комплексного обследования детей, имеющих трудности в обучении 

и школьной адаптации, с использованием диагностических методик 

психологического, педагогического, клинического обследования; 

 Выявление уровня и особенностей развития     познавательной деятельности, 

речи, памяти, внимания, работоспособности, эмоционально-личностной сферы;  

 Выявление резервных возможностей ребенка, разработка рекомендаций 

учителям и другим специалистам для обеспечения индивидуального подхода в 

процессе обучения и воспитания; 

 Выработка коллективных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям коррекционно-развивающей работы; 

План работы ПМПК прилагается (Приложение № 4.) 

 

Программа социально-педагогической поддержки. 

Социально-педагогическое сопровождение и поддержка детей – это система 

профессиональной деятельности, направленная на создание условий для 

успешного обучения, развития и социализации ребенка.  

Основные задачи сопровождения детей из семей с признаками социального 

неблагополучия:  

 выявление неблагополучных семей, определение причин семейного 

неблагополучия; 

 содействие созданию в школе обстановки психологического комфорта и 

безопасности для обучающегося; 

 помощь в решении личностных проблем и проблем социализации, в 

построении конструктивных отношений с родителями и сверстниками; 

 профилактика социальной дезадаптации, девиантного поведения; 

 работа с обучающимися класса по повышению социального статуса 

ребенка из неблагополучной семьи. 

Социально-педагогическая помощь направлена и на создание необходимых 

условий для реализации права родителей на воспитание детей, преодоление 

педагогических ошибок и конфликтных ситуаций, порождающих 

беспризорность и безнадзорность, на обеспечение развития и воспитания детей 

в семьях группы риска. 

Категории детей, нуждающихся в социально-педагогической поддержке 

-    Дети – сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, опекаемые дети; 

 -    Дети, проживающие в семьях социального риска; 

-    Дети из многодетных, малообеспеченных семей; 

 -    Дети, состоящие на учете в КДН; 

-    Дети с особенностями психического развития. 

     Для оказания социально-педагогической помощи и поддержки детей, 

оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям работа ведется  в 

системе в нескольких направлениях. 

План работы социального педагога прилагается (Приложение № 5) 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебные планы. 

 Учебные планы Учреждения являются нормативными документами, 

определяющими структуру и содержание образовательного процесса в классах 

для детей с ограниченными возможностями здоровья. Учебные планы 

регулируют обязательную минимальную и дополнительную нагрузку в рамках 

максимально допустимого недельного количества часов в каждом классе. 

Учебные планы, включают изучение предметов базового федерального и 

школьного компонентов и регламентируются расписанием занятий. В 

федеральную (инвариантную) часть включены образовательные области и 

соответствующие им учебные предметы, наиболее важные для развития и 

коррекции познавательной деятельности детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья. 

     Учебный план основного общего образования обучающихся с 

нарушением слуха составлен на основе Базисного учебного плана специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений I вида (вариант1 и вариант 2). 

Приложение к приказу Министерства Образования Российской Федерации от 

10.04.2002 г. № 29/2065-П. 

 Обучение в 6б - 10б классе-комплекте осуществляется по адаптированной 

программе основного общего образования. 

Общеобразовательные предметы алгебра и геометрия слились в учебный 

предмет математика на основании приказа Министерства образования и науки 

Камчатского края от 07.08.2013 № 23.01/4334 «Об учебном предмете 

«Математика» в учебных планах образовательных учреждений». 

Увеличение числа учебных часов в неделю в классе – комплекте 

произошло в результате применения максимальной нагрузки при объединении 

классов. Однако это не повлекло за собой увеличение нагрузки на 

обучающихся. 

 За счет    чередования урочной и внеурочной деятельности максимально 

допустимая недельная нагрузка для учащихся каждого класса в классе – 

комплекте рассчитывалась отдельно и соответствует нормам Сан ПиНа 

2.4.2.3286-15 от 10.07.2015 г.  

Так в 6-б -7-б классах –  по 29 часов; в 10-б классах –33 часа. 

            Количество часов в неделю индивидуальных занятий по формированию 

речевого слуха   и произносительной стороны устной речи определяются 

количеством учащихся в классах (из расчета на одного обучающегося с 6 по 10-

б класс – 3 часа). 

  Индивидуальные занятия по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи проводятся в течение учебного дня  и  во 

внеурочное время. Расписание индивидуальных занятий составляется по 

скользящему графику. 
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Графа «Всего к финансированию» введена как обоснование для расчета 

учебной нагрузки на педагогических работников. 

Учебные планы   (Приложение №8) 
 

3.2. Система специальных условий 

Система специальных условий включает: 

- кадровое обеспечение, которое предусматривает наличие необходимого 

образования и квалификации для каждой занимаемой должности;  

- материально-техническое обеспечение (включая учебно-методическое и 

информационное обеспечение), которое должно соответствовать особым 

образовательным потребностям обучающихся с нарушением слуха; 

- финансовое обеспечение, которое должно соответствовать специфике 

кадровых и материально-технических условий АООП для разных групп 

обучающихся  (Приложение №9) 

Определены мероприятия стратегического развития учреждения  

 

№ 

п/п 

Мероприятие  Задача  Плановый результат 

1 Повышение 

квалификации и 

получение 

дополнительного 

профессионального 

образования 

педагогическими 

работниками  

образования  

Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников 

Увеличение доли 

педагогов прошедших 

повышение 

квалификации и (или) 

получивших 

дополнительное 

профессиональное 

образование  в 

соответствии с ФГОС 

2 Реализация 

мероприятий 

государственной 

программы Российской 

Федерации  «Создание 

специальных условий 

получения образования 

обучающихся» 

Укрепление и 

совершенствование 

материально-

технической базы 

учреждения, 

переподготовка 

педагогических кадров  

Соответствие условий 

для обучения детей с 

нарушением слуха 

3 1.Закупка 

дорогостоящего 

оборудования –

комната сенсорной 

интеграции «Сова-

няня». 

Созданиае условий 

для обучающихся с 

нарушением слуха 

 

5 Оснащение мебелью, 

специальным 

Укрепление и 

совершенствование 

Создание условий для 

получения детей с 
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компьютерным и 

специальным 

оборудованием, 

наглядно-

дидактическими 

пособиями в рамках 

программы 

«Доступная среда» 

материально-

технической базы 

нарушением слуха 

качественного 

образования, 

улучшение условий 

работы специалистов 

 Приобретение 

специального 

оборудования для 

маломобильных групп 

населения; устройство 

уличного пандуса, 

установка перил вдоль 

стен 

Создание 

архитектурной 

доступности 

Создание 

архитектурной 

доступности 
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