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1. АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВАРИАНТ 2.2.1 

 

1.1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1.2. Пояснительная записка 

 

АООП ООО (вариант 2.2.1) – это образовательная программа, адаптированная для 

обучения, воспитания и социализации обучающихся с нарушениями слуха с учётом их 

особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития.  

АООП ООО (вариант 2.2.1) адресована слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно 

имплантированным обучающимся, освоившим основные, в том числе адаптированные 

общеобразовательные программы НОО, включая варианты 2.1 и 2.2.1 АООП НОО. 

АООП ООО вариант 2.2.1 предусматривает пятилетний срок обучения. Структура и 

содержание образовательной программы, планируемые результаты в целом соответствуют 

требованиям, отраженным в примерной ООП ООО и дополнены требованиями к созданию 

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

учебных предметов и коррекционных курсов. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида в 

части создания специальных условий получения образования.  

Реализация АООП ООО организована совместно с нормативно развивающимися 

обучающимися. 

Для обеспечения освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

возможно использование сетевой формы. 

 

 

1.1.3. Цели реализации основной образовательной программы основного общего 

образования 

 

Целями реализации АООП ООО (вариант 2.2.1) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых государственными общественными, 
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личностными и семейными потребностями, возможностями обучающихся с нарушениями 

слуха, учитывающими их особые образовательные потребности, индивидуальные 

особенности развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, 

неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и предусматривает решение 

следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия АООП ООО (вариант 2.2.1) требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования 

обучающимся с нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей, достижения планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения АООП ООО (вариант 2.2.1); 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся, формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 

адаптированной основной образовательной программы и соответствующему усилению 

воспитательного потенциала образовательной организации, обеспечению условий для 

самореализации личности, индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения социокультурного развития, овладения жизненными компетенциями, 

необходимыми в современном обществе при взаимодействии с разными социальными 

партнерами, в том числе со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников, и с 

людьми с нарушенным слухом (с использованием вербальных и/или невербальных средств 

коммуникации с учётом задач и ситуации общения, владения коммуникантами словесной 

речью и жестовой); 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, 

реализации программы коррекционной работы в ходе всего образовательного процесса, 

включая коррекционно-развивающие курсы в соответствии с индивидуальным планом 

коррекционной работы каждого обучающегося; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных и 

социокультурных интересов через систему урочной и внеурочной деятельности, в том числе 

с использованием возможностей организаций дополнительного образования, реализующих 

инклюзивную практику, включая занятия в клубах, секциях, студиях и кружках, 
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общественно полезную деятельность; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-

исследовательской деятельности, интеллектуальных и творческих соревнований, в том 

числе, при взаимодействии с другими образовательными организациями, включая участие 

нормативно развивающихся сверстников; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержке 

учителей, педагогов-психологов, социальных педагогов, а также при сотрудничестве с 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами 

профессиональной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды (населенного пункта, района, города) для приобретения опыта 

общественно полезной деятельности в социуме, социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

участия обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических работников 

и общественности в проектировании и развитии внутришкольной социальной среды, 

школьного уклада; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации с 

организациями образования, здравоохранения, социальной защиты, с общественными 

организациями, в том числе, с общественными организациями лиц с нарушениями слуха, на 

основе сетевого взаимодействия; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого 

обучающегося. 

 

 

1.1.4. Принципы формирования и механизмы реализации 

 

АООП ООО (вариант 2.2.1) разработана на основе ФГОС ООО с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха.  

В основу формирования АООП ООО (вариант 2.2.1) положены следующие принципы: 

– принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.);  
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– принцип учёта типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

– принцип преемственности; 

– принцип системности, базирующийся на единстве процессов диагностики, 

обучения, воспитания и коррекции нарушений развития у обучающихся с нарушениями 

слуха;  

– принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

– принцип развивающей направленности образовательного процесса; 

– онтогенетический принцип;  

– принцип целостности содержания образования;  

принцип реализации в образовательном процессе коммуникативно-деятельностного, 

личностно-ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов; 

– принцип обеспечения готовности обучающегося к самостоятельной и активной 

жизнедеятельности деятельности в социуме; 

– принцип сотрудничества с семьей.  

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

получают основное общее образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию нормативно развивающихся сверстников, при 

реализации специальных условий, учитывающих их особые образовательные потребности: 

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

получают основное общее образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения образованию нормативно развивающихся сверстников, при 

реализации специальных условий, учитывающих их особые образовательные потребности:  

• уменьшение количества обучающихся с нарушениями слуха в классе; 

• введение в учебный план в образовательную область «Русский язык, литература» 

специального учебного предмет «Развитие речи», что обусловлено особенностями речевого 

развития обучающихся; включение в учебный план (во внеурочную деятельность) 

обязательных коррекционных курсов, предусмотренных Программой коррекционной работы 

и рекомендациями ПМПК и ИПРА; исключение из учебного плана, предусмотренного в 

ПОП в соответствии с ФГОС ООО, учебного предмета «Музыка»; внесение изменений в 

содержание учебного предмета «Иностранный язык» с учетом обеспечения достижения 

обучающимися планируемых результатов основного общего образования (с учетом их 

особенностей и возможностей), успешное прохождение государственной итоговой 

аттестации; 
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• создание эмоционально комфортной и деловой атмосферы, способствующей 

личностному развитию, качественному образованию обучающихся, становлению их 

самостоятельности и познавательной активности, успешной профориентации и 

социализации; 

• обеспечение непрерывности образовательно-коррекционного процесса, 

реализуемого, через содержание образовательных областей и внеурочную деятельность, в 

том числе при проведении коррекционно-развивающих курсов, предусмотренных 

программой коррекционной работы, способствующей достижению обучающимися 

планируемых результатов образования;  

• постановку и реализацию на уроках и в процессе внеурочной деятельности целевых 

установок, направленных на предупреждение возможных отклонений в развитии; 

применение в образовательном процессе специальных (сурдопедагогических) методов, 

приёмов и средств обучения; широкое использование современных образовательных 

средств, информационных технологий, способствующих пониманию обучающимися 

учебного материала, освоению содержания образования; 

• обеспечение особой организации образовательной среды, в том числе создание в 

образовательной организации слухоречевой среды при постоянном пользовании 

обучающимися индивидуальными слуховыми аппаратами/кохлеарными имплантами (с 

учётом аудиологических и сурдопедагогических рекомендаций), а также при применении на 

уроках и во внеурочное время (при фронтальных формах работы) звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования (с учётом аудиолого-педагогических рекомендаций 

при индивидуализированном сопровождении обучающихся);  

• целенаправленное и систематическое развитие у обучающихся словесной речи 

(устной и письменной), речевой деятельности, речевого поведения в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса; развитие слухозрительного восприятия устной 

речи, речевого слуха, произносительной стороны речи обучающихся, а также развитие у них 

восприятия неречевых звучаний в ходе учебной и внеурочной деятельности, включая 

коррекционно-развивающие курсы по программе коррекционной работы; 

• при желании обучающихся использование ими в межличностном общении с 

людьми, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка; выявление потребности 

обучающихся с нарушениями слуха и, при необходимости, оказание им специализированной 

индивидуально ориентированной помощи в развитии навыков жестовой речи – русского 

жестового языка и его использования в межличностном общении лиц с нарушениями слуха, 

а также калькирующей жестовой речи при организации внеурочной деятельности на основе 

согласованного решения участников образовательных отношений; 
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• учёт при организации обучения и оценке достижений обучающихся с нарушениями 

слуха специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным материалом; 

при необходимости, с учётом владения обучающимися словесной речью и навыками устной 

коммуникации применение образовательном процессе в качестве вспомогательных средств 

устно-дактильного предъявления речевого материала и/или предъявления с помощью 

жестовой речи при обязательном повторном воспроизведении учителем (воспитателем и др.) 

и обучающимися данного речевого материала в словесной форме (устной и/или 

письменной); 

• обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта;  

• развитие социально значимых жизненных компетенций, в том числе расширение и 

укрепление разнообразного социального опыта при максимальном расширении 

образовательного пространства, активизация сотрудничества и личностного общения 

обучающихся со сверстниками, другими детьми и взрослыми, включая как слышащих 

людей, так и лиц с нарушениями слуха;  

• формирование коллектива обучающихся на основе взаимного уважения друг к другу 

и окружающим людям; развитие адекватных межличностных отношений на основе духовно-

нравственных общечеловеческих ценностей между обучающимся и учителями, 

одноклассниками, другими детьми, а также родителями, представителями социокультурного 

окружения и др.; 

• обеспечение качественной профориентационной работы в соответствии с 

индивидуальными особенностями обучающихся, выбора ими дальнейшего образовательного 

маршрута и профессии с учетом собственных возможностей и ограничений, потребностей 

рынка труда; 

• прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах; 

• взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью реализации 

единых подходов в решении образовательно-коррекционных задач; 

• обеспечение специальной психолого-педагогической поддержки семье 

обучающегося с нарушенным слухом, активное включение родителей и других членов семьи 

в процесс образования их детей;  

• оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учетом имеющихся 

ограничений здоровья, в том числе на основе сетевого взаимодействия; 

• систематическая методическая поддержка педагогических работников, 

осуществляющих образование обучающихся с нарушениями слуха. 
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Реализация в образовательном процессе особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха способствует их качественному образованию, наиболее 

полноценному личностному развитию, социальной адаптации и интеграции в обществе. 

 

Общая характеристика 

АООП ООО (вариант 2.2.1) разработана на основе ФГОС ООО с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) адресована слабослышащим, позднооглохшим и 

кохлеарно имплантированным обучающимся, демонстрирующих готовность на основе 

достигнутых ими результатов начального общего образования к освоению основного общего 

образования за пятилетний срок обучения (5 – 9 классы) при реализации специальных 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности. Структура и содержание 

образовательной программы, планируемые результаты в целом соответствуют требованиям, 

отраженным в ООП ООО, и дополнены требованиями к созданию специальных условий 

обучения и воспитания данной группы обучающихся. 

Планируемые результаты освоения АООП ООО должны: 

– обеспечить связь между требованиями стандарта, образовательно-коррекционным 

процессом и системой оценки результатов освоения АООП ООО; 

– являются основой для разработки ООП ООО (вариант 2.2.1) МАОУ Заозёрной 

СОШ№16;  

– представяют содержательную и критериальную основу для разработки программ. В 

их числе:  

 рабочие программы учебных предметов,  

 междисциплинарные программы, в т.ч. «Формирование универсальных учебных 

действий, включающая формирование компетенций в области использования 

информационно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности», 

 программа воспитания, 

 рабочие программы коррекционно-развивающих курсов (по Программе 

коррекционной работы); 

– являтся основой для проектирования «Системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО». 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-

дифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования обучающихся с 

нарушениями слуха. 
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В соответствии с требованиями стандарта система планируемых личностных, 

метапредметных и предметных результатов устанавливает и описывает осваиваемые 

обучающимися в ходе образовательно-коррекционного процесса учебно-познавательные и 

учебно-практические задачи. В их числе особое место занимают те, которые выносятся на 

итоговую аттестацию, в том числе ГИА выпускников. Для успешного выполнения этих задач 

обучающиеся с нарушениями слуха должны овладеть системой универсальных и 

специфических для каждого учебного предмета и специальных курсов по Программе 

коррекционной работы системой учебных действий (регулятивных, коммуникативных, 

познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом 

как основы для последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой стандартом деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода. В этой связи, во-

первых, выделяется ожидаемый уровень актуального развития большинства обучающихся с 

нарушениями слуха; во-вторых, определяются ближайшие перспективы развития 

обучающихся с нарушениями слуха. Благодаря данному подходу имеется возможность: 

– определять динамическую картину развития обучающихся, 

– поощрять продвижение обучающихся, 

– выстраивать индивидуальные траектории обучения с учётом особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей обучающихся с 

нарушениями слуха. 

В структуре планируемых результатов выделяется три группы: личностные, 

метапредметные и предметные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями слуха ООП ООО (вариант 2.2.1) в целом соответствуют ФГОС ООО, 

конкретизируясь и дополняясь с учётом их особых образовательных потребностей. 

Личностные результаты 

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

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и 

долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание этнической 

принадлежности, знание истории, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества (идентичность человека с российской 

многонациональной культурой, сопричастность истории народов и государств, 

находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. 
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Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам ценностям народов России и народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

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

языковое, духовное многообразие современного мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного 

(русского/русского и национального) языка.  

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

взаимодействовать со слышащими людьми при использовании устной речи как средства 

общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; 

самостоятельный поиск информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, 

о развитии средств слухопротезирования и ассистивных технологиях, способствующих 

улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха; с учетом коммуникативных, познавательных и социокультурных 

потребностей использование в межличностном общении с лицами, имеющими нарушения 

слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные 

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

профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушениями слуха. 

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

самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; сформированность 

ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых познавательных интересов, 

собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, потребностей 

рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 
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религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

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

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

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

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

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными 

людьми (в том числе при использовании вербальных и невербальных средств 

коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также слышащих сверстников и 

взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как 

полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых 

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

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

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

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

труде.  

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

речевой этикет), ролей и форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с 

нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушением слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные 

планы на краткосрочное будущее (определять целевые ориентиры, формулировать 

адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных 

документах по отношению к лицам с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; 

интериоризация ценностей созидательного отношения к окружающей действительности, 

ценностей социального творчества, ценности продуктивной организации совместной 

деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 

равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации 
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деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 

реализации собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах 

возрастных компетенций) с учётом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

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

обучающиеся с нарушениями слуха; включённость в непосредственное гражданское участие, 

готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 

продуктивно взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами 

(включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, другими 

ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом 

собственных возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, в т.ч. с учётом ограничений, вызванных 

нарушениями слуха; правил поведения на транспорте и на дорогах, в т.ч. с учётом 

ограничений, вызванных нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в 

художественном и нравственном пространстве культуры с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, наличие опыта экологически 

ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных 

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

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

экотуризмом, к осуществлению природоохранной деятельности). 
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22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и 

взрослыми на иностранном языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в 

устной и письменной форме для решения коммуникативных задач; толерантное и 

уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и традициям других стран. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты формируются с учётом образовательных потребностей 

каждого обучающегося и дополнительных соматических заболеваний для части 

обучающихся, включая:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, 

учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и универсальных учебных 

действий (далее – УУД), включая познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) к планированию и осуществлению учебной деятельности и 

организации учебного сотрудничества с педагогическими работниками и сверстниками, к 

участию в построении индивидуальной образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения 

информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение 

овладевать:  

– универсальными учебными познавательными действиями; 

– универсальными учебными коммуникативными действиями; 

– универсальными регулятивными действиями. 

На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как одним из основных средств получения качественного 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 в средстве 

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

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют навыки 

работы с информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 
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– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, в т.ч. выраженную с помощью словесной речи, содержащуюся в готовых 

информационных объектах, доступных пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной 

форме (в виде плана или тезисов), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 

графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных диаграмм, опорных 

конспектов); 

– заполнять и/или дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности, способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответственности, повышению мотивации и эффективности учебной деятельности. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки АООП 

ООО образовательной организации с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся, а также в зависимости от материально-технического оснащения, 

используемых технологий образовательно-коррекционной работы. 

Регулятивные УУД 

Умение самостоятельно с помощью учителя, других участников образовательных 

отношений определять цели обучения, ставить и формулировать новые задачи в учёбе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей познавательной 

деятельности. Обучающийся сможет: 

– анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

– определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых образовательных 

результатов;  

– идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при достижении 

запланированных образовательных результатов. 

Умение самостоятельно с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений планировать пути достижения целей, определять наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– определять необходимые действия в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

– обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

– определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для выполнения 

учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-исследовательской деятельности; 
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– определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных вариантов 

средства/ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

– составлять план деятельности, определять потенциальные затруднения при решении 

учебной и познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

– описывать собственный опыт с использованием доступных языковых средств; 

– планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

Умение самостоятельно с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль 

своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией, оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности её решения. Обучающийся сможет:  

– различать результаты и способы действий при достижении результатов; 

– определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых результатов 

и своей учебной деятельности; 

– отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и анализировать их 

обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных 

условий и требований с учётом ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также 

дополнительных соматических заболеваний (при наличии). 

– оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 

отсутствия планируемого результата; 

– находить необходимые и достаточные средства для выполнения учебных действий в 

изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе 

оценки своих внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

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

изменений ситуации для получения запланированных характеристик/показателей результата; 

фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов.  

Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 

– анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

– соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы о причинах её успешности / эффективности или 

неуспешности / неэффективности, находить способы выхода из критической ситуации; 
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– принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные последствия 

принятого решения; 

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

действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

– демонстрировать приёмы регуляции собственных психофизиологических и 

эмоциональных состояний. 

Познавательные УУД 

Умение самостоятельно с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 

сможет:  

– подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические выражения; 

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

свойства;  

– выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчинённых 

ему слов; 

– выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов или явлений и 

объяснять их сходство или отличия; 

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

классифицировать и обобщать факты и явления; 

– различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 

– выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или событий, 

выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или событий; 

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

явлений к общим закономерностям; 

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

их общие признаки и различия; 

– излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной/устно-дактильной при 

одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, интерпретируя её в 

контексте решаемой задачи; 

– определять информацию, требующую проверки, при необходимости, осуществлять 

проверку достоверности информации; 
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– объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 

познавательной и исследовательской деятельности; 

– выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

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

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

Умение самостоятельно с помощью учителя/других участников образовательных 

отношений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

– обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

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

данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

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

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

– создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в 

соответствии с ситуацией; 

– переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического 

или формализованного (символьного) представления в текстовое и наоборот; 

– строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный 

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

– строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

– анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) с точки зрения решения проблемной 

ситуации, достижения поставленной цели и/или на основе заданных критериев оценки 

продукта/результата. 

Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет (самостоятельно, с 

помощью учителя, других участников образовательных отношений): 

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

деятельности); 

– ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

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

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

содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст (художественный и 

нехудожественный – учебный, научно-популярный, информационный); 

– критически оценивать содержание текста. 

Развитие экологического мышления, умение применять его в познавательной, 

коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. Обучающийся 

сможет: 

– определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде обитания; 

– анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых 

организмов; 

– проводить причинный и вероятностный анализ различных экологических ситуаций; 

– прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на другой 

фактор; 

– распространять экологические знания и участвовать в практических мероприятиях 

по защите окружающей среды. 

Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей, 

справочников, открытых источников информации и электронных поисковых систем. 

Обучающийся сможет: 

– определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать корректные 

поисковые запросы; 

– осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми системами, базами 

знаний, справочниками; 

– формировать выборку из различных источников информации для объективизации 

результатов поиска; 

– соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей деятельности. 

Коммуникативные УУД 

Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и другими 

педагогическими сотрудниками образовательной организации, совместную деятельность со 

сверстниками и обучающимися другого возраста (слышащими и с нарушением слуха) при 

использовании словесной речи; работать индивидуально и в группе: находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

– вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно воспринимать (при 

использовании – индивидуальных слуховых аппаратов/кохлеарных имплантов) устную речь 
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собеседника/собеседников и говорить достаточно внятно и естественно, понятно для 

окружающих;  

– использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного общения все 

доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с учётом договорённости с 

партнёрами по общению); 

– определять возможные роли в совместной деятельности; 

– выполнять определённую роль в совместной деятельности; 

– понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку зрения), 

доказательства (аргументы); 

– определять свои действия и действия партнёра, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной деятельности и коммуникации; 

– строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

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

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

– критически относиться к собственному мнению, уметь признавать ошибочность 

своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

– предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

– выделять общую точку зрения в дискуссии; 

– договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с 

поставленной перед группой задачей; 

– организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

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

– устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

Умение использовать речевые средства (с учётом особых образовательных 

потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей для планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

– определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и использовать 

речевые средства; 

– представлять в устной или письменной форме развёрнутый план собственной 

деятельности; 

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

соответствии с коммуникативной задачей; 
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– высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

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

– создавать письменные тексты различных типов с использованием необходимых 

речевых средств; 

– использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 

коммуникативной задачей;  

– оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 

Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся сможет (самостоятельно с помощью 

учителя/других участников образовательных отношений): 

– целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые 

для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

– использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные языки в 

соответствии с условиями коммуникации; 

– оперировать данными при решении задачи; 

– выбирать адекватные задаче инструменты и использовать компьютерные 

технологии для решения учебных задач, в том числе для вычисления, а также написания 

писем, сочинений, докладов, рефератов, создания презентаций (с учётом образовательных 

потребностей) и др.; 

– использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  

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

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

 

Предметные результаты 

В соответствии с ФГОС ООО и специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, а также коррекционно-развивающие курсы по 

Программе коррекционной работы, предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.1): 

– сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения;  

– определяют минимум содержания (гарантированного государством ООО), 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета, включённого в учебный план; 

– определяют требования к результатам освоения программ ООО по учебным 

предметам и коррекционно-развивающим курсам по Программе коррекционной работы. 
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Предметные результаты определяются к каждому учебному предмету, входящему в 

соответствующую предметную область: 

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

 «Иностранный язык»: «Иностранный язык» (английский); 

 «Математика и информатика»: «Математика», «Алгебра», «Геометрия», 

«Вероятность и статистика», «Информатика»; 

 «Общественно-научные предметы»: «История» (История России. Всеобщая 

история), «Обществознание», «География»; 

 «Естественно-научные предметы»: «Физика», «Химия», «Биология»; 

 «Основы духовно-нравственной культуры народов России»: ОДНКНР; 

 «Искусство»: «Изобразительное искусство»; 

 «Технология»: «Технология»; 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: «Адаптивная 

физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Предметные результаты по дисциплине «Русский язык» и специальному предмету 

«Развитие речи» могут быть оценены только в совокупности, как целостный единый 

результат овладения языком. Выделения отдельных предметных результатов по данным 

дисциплинам не предусматривается. 

АООП ООО (вариант 2.2.1) дисциплин предметных областей «Русский язык, 

литература» (включая специальный курс «Развитие речи»), «Иностранный язык», а также 

коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы, изменены и 

дополнены специальными требованиями – с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха.  

РУССКИЙ ЯЗЫК и РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

Общие сведения о языке 

Осознавать богатство и выразительность русского языка, с опорой на разные 

источники информации приводить соответствующие примеры, подтверждающие это. 

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

морфема, слово, словосочетание, предложение). 

Характеризовать (самостоятельно, с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) функции русского языка как государственного языка 

Российской Федерации и языка межнационального общения; с опорой на разные источники 

информации и в рамках изученного приводить примеры использования русского языка как 

государственного языка Российской Федерации и как языка межнационального общения. 

Иметь представление о русском литературном языке. 



23 

Иметь представление о языке как развивающемся явлении. 

Осознавать взаимосвязь языка, культуры и истории народа, иллюстрировать это 

примерами с опорой на разные источники информации. 

Иметь представление о русском языке как одном из славянских языков. 

Осознавать роль русского языка в жизни человека, государства, общества; понимать 

внутренние и внешние функции русского языка и уметь (самостоятельно, с помощью 

учителя/других участников образовательного процесса) рассказать о них. 

Язык и речь 

Требования к объёму речевой продукции обобщены и представлены в следующей 

ниже таблице. 
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Требования к объёму речевой продукции по классам/годам обучения 
Рассматриваемые параметры Классы/годы обучения на уровне ООО 

5 (1) 6 (2) 7 (3) 8 (4) 9 (5) 

Создавать устные монологические 

высказывания на основе жизненных 

наблюдений, чтения научно-учебной, 

художественной и научно-популярной 

литературы 

не менее 5 

предложений 

не менее 6 

предложений 

не менее 7 

предложений 

не менее 8 предложений не менее 80 слов 

Участвовать в диалоге на 

лингвистические темы (в рамках 

изученного) и в диалоге/полилоге на 

основе жизненных наблюдений  

не менее 3 реплик не менее 4 реплик не менее 5 реплик не менее 6 реплик не менее 6 реплик 

Устно пересказывать прочитанный 

текст  

не менее 100 слов не менее 110 слов не менее 120 слов не менее 140 слов не менее 140 слов 

Понимать содержание прочитанных 

научно-учебных и художественных 

текстов различных функционально-

смысловых типов речи  

не менее 150 слов не менее 180 слов не менее 230 слов не менее 280 слов не менее 280 слов 

Писать подробное изложение объём исходного текста 

менее 100 слов 

объём исходного 

текста менее 160 слов 

объём исходного текста 

менее 180 слов 

объём исходного текста 

менее 230 слов 

объём исходного текста 

менее 260 слов 

Писать сжатое изложение объём исходного текста 

менее 110 слов 

объём исходного 

текста менее 165 слов 

объём исходного текста 

менее 200 слов 

объём исходного текста 

менее 260 слов 

объём исходного текста 

менее 280 слов 

Списывать текст с соблюдением норм 

современного русского литературного 

языка 

90—100 слов 100—110 слов 110—120 слов 120—140 слов 140—160 слов 

Писать словарный (в т.ч. 

слухозрительно) диктант  

15—20 слов 15—20 слов 25—30 слов 30—35 слов 35—40 слов 

Писать сочинения-миниатюры 3 и более предложения 5 и более 

предложения 

6 и более предложения 

 

7 и более предложения 8 и более предложений 

или объёмом не менее 

6—7 предложений 

сложной структуры 

Писать классные сочинения не менее 70 слов не менее 100 слов не менее 150 слов не менее 200 слов не менее 240 слов 
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5 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 5 предложений на 

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

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 3 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 100 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

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

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 100 слов; для сжатого изложения — не менее 110 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 90—100 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 15—20 слов. 

6 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 6 предложений на 

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

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 4 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 110 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

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

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

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

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 190—110 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 
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орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 15—20 слов. 

7 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 7 предложений на 

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

популярной литературы. 

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

диалоге/полилоге на основе жизненных наблюдений объёмом не менее 5 реплик. 

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 120 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

различных функционально-смысловых типов речи объёмом не менее 230 слов: устно и 

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

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

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

составлять не менее 180 слов; для сжатого изложения — не менее 200 слов). 

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание списывания текста объёмом 110-120 слов, составленного с учётом ранее 

изученных правил правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого 

года обучения орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); 

словарного (слухозрительного) диктанта объёмом 25-30 слов. 

8 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 8 предложений на 

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

популярной литературы. 

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

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

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

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

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

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

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 120—140 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 
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правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 30—35 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

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

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

9 КЛАСС 

Создавать устные монологические высказывания объёмом не менее 80 слов на основе 

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

литературы. 

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

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

Устно пересказывать прочитанный текст объёмом не менее 140 слов. 

Понимать содержание прочитанных научно-учебных и художественных текстов 

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

письменно формулировать тему и главную мысль текста; формулировать вопросы по 

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

содержание исходного текста (для подробного изложения объём исходного текста должен 

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

Соблюдать на письме нормы современного русского литературного языка, включая 

списывание текста объёмом 140-160 слов, составленного с учётом ранее изученных правил 

правописания (в том числе содержащего изученные в течение первого года обучения 

орфограммы, пунктограммы и слова с непроверяемыми написаниями); словарного 

(слухозрительного) диктанта объёмом 35—40 слов. 

Создавать тексты различных функционально-смысловых типов речи с опорой на 

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

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

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

Текст 

Распознавать основные признаки текста; членить текст на композиционно-смысловые 

части (абзацы); распознавать средства связи предложений и частей текста (формы слова, 

однокоренные слова, синонимы, антонимы, личные местоимения, повтор слова); применять 

эти знания при создании собственного текста (устного и письменного). 
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Проводить (с опорой на заданный алгоритм) смысловой анализ текста, его 

композиционных особенностей, определять количество микротем и абзацев. 

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

отражающий тему или главную мысль текста. 

Прогнозировать содержание текста по заголовку, ключевым словам, зачину или 

концовке. 

Характеризовать (с опорой на заданный алгоритм) текст с точки зрения его 

соответствия основным признакам (наличие темы, главной мысли, грамматической связи 

предложений, цельности и относительной законченности); с точки зрения его 

принадлежности к функционально-смысловому типу речи. 

Использовать знание основных признаков текста, особенностей функционально-

смысловых типов речи, функциональных разновидностей языка в практике создания текста 

(в рамках изученного). 

Анализировать языковые средства выразительности в тексте (фонетические, 

словообразовательные, лексические, морфологические). 

Применять знание основных признаков текста в практике его создания. 

Создавать (с опорой на заданный алгоритм) тексты с опорой на жизненный и 

читательский опыт; тексты с опорой на произведения искусства; тексты с опорой на 

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

Создавать (с опорой на заданный алгоритм) высказывание на основе текста: выражать 

своё отношение к прочитанному или прослушанному в устной и письменной форме. 

Характеризовать особенности описания как типа речи (описание внешности человека, 

помещения, природы, местности, действий). 

Выявлять средства связи предложений в тексте, в том числе притяжательные и 

указательные местоимения, видо-временную соотнесённость глагольных форм. 

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

описание, повествование, рассуждение-доказательство, оценочные высказывания. 

Восстанавливать деформированный текст; осуществлять корректировку 

восстановленного текста с опорой на образец. 

Владеть умениями информационной переработки прослушанного/воспринятого на 

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

популярного текстов: составлять (с использованием визуальных опор) план (простой, 

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

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

с изменением лица рассказчика; извлекать информацию из различных источников, в том 
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числе из лингвистических словарей и справочной литературы, и использовать её в учебной 

деятельности. 

Представлять сообщение на заданную тему в виде презентации. 

Редактировать собственные/созданные другими обучающимися тексты с целью 

совершенствования их содержания (проверка фактического материала, начальный 

логический анализ текста — целостность, связность, информативность). 

Представлять содержание прослушанного/воспринятого на слухозрительной основе 

или прочитанного научно-учебного текста в виде таблицы, схемы; представлять содержание 

таблицы, схемы в виде текста. 

Подробно и сжато передавать в устной и письменной форме содержание 

прослушанных/воспринятых на слухозрительной основе и прочитанных текстов различных 

функционально-смысловых типов речи  

Функциональные разновидности языка 

Устанавливать различия текстов разговорного характера, научных, публицистических, 

официально-деловых, текстов художественной литературы (экстралингвистические 

особенности, лингвистические особенности на уровне употребления лексических средств, 

типичных синтаксических конструкций). 

Различать и анализировать (с опорой на заданный алгоритм) тексты разных жанров 

научного (учебно-научного), публицистического, официально-делового стилей, разговорной 

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

очерк как жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры 

официально-делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи). 

Создавать устные и письменные высказывания разных стилей, жанров и типов речи 

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

жанры публицистического стиля; расписка, доверенность, заявление как жанры официально-

делового стиля; рассказ, беседа, спор как жанры разговорной речи; тексты 

повествовательного характера, рассуждение, описание; тексты, сочетающие разные 

функционально-смысловые типы речи). 

Оценивать чужие и собственные речевые высказывания разной функциональной 

направленности с точки зрения соответствия их коммуникативным требованиям и языковой 

правильности (с опорой на заданный алгоритм/с помощью учителя). 

Осуществлять исправление речевых недостатков, редактирование текста. 

Выступать перед аудиторией сверстников с небольшими информационными 

сообщениями, сообщением и небольшим докладом на учебно-научную тему. 

Система языка 
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Предметные результаты идентичны тем, которые представлены во ФГОС ООО. 

ЛИТЕРАТУРА 

Результаты обучения по учебному предмету «Литература» в отношении всех 

микрогрупп обучающихся с нарушениями слуха оцениваются по окончании основного 

общего образования и не сопоставляются с результатами нормативно развивающихся 

сверстников. 

Планируемые предметные результаты обучения по АООП ООО (вариант 2.2.1) 

применительно к дисциплине «Литература», изменены и дополнены специальными 

требованиями – с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха.  

Выпускник научится и будет способен: 

 осознавать значимость чтения и освоения курса литературы для собственного 

развития, в т.ч. обогащения словарного запаса, расширения кругозора и т.д.; 

демонстрировать потребность в чтении доступных (по возрастному критерию и учебно-

познавательным возможностям) текстов как средстве познания мира и себя в этом мире, как 

в способе своего эстетического и интеллектуального удовлетворения; 

 к восприятию литературы как одной из основных культурных ценностей народа 

(отражающей его менталитет, историю, мировосприятие) и человечества (содержащей 

смыслы, важные для человечества в целом); 

 к культурной самоидентификации, осознанию коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений российской 

культуры, культуры своего народа, отдельных произведений мировой культуры; 

 к пониманию содержания и основной идеи литературных художественных 

произведений, в т.ч. воплощающих отдельные этнокультурные традиции.  

Выпускник овладеет: 

 теоретико-литературными понятиями и умениями их использования 

(самостоятельно/с опорой на справочный материал) в ходе анализа, интерпретации 

произведений и оформления собственных оценок и наблюдений:  

– художественная литература и устное народное творчество;  

– проза и поэзия; стих и проза;  

– художественный образ;  

– факт, вымысел;  

–литературные направления (классицизм, сентиментализм, романтизм, реализм); 
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– литературные роды (лирика, эпос, драма), жанры (рассказ, притча, повесть, роман, 

комедия, драма, трагедия, поэма, басня, баллада, песня, ода, элегия, послание, отрывок, 

сонет, эпиграмма, лироэпические (поэма, баллада);  

– форма и содержание литературного произведения;  

– тема, идея, проблематика, пафос (героический, трагический, комический); 

– сюжет, композиция, эпиграф;  

– стадии развития действия: экспозиция, завязка, развитие действия, кульминация, 

развязка, эпилог; 

– авторское отступление;  

– конфликт;  

– система образов; 

– образ автора, повествователь, рассказчик, литературный герой (персонаж), 

лирический герой, лирический персонаж, речевая характеристика героя; 

– реплика, диалог, монолог;  

– ремарка; портрет, пейзаж, интерьер, художественная деталь, символ, подтекст, 

психологизм; сатира, юмор, ирония, сарказм, гротеск;  

– эпитет, метафора, сравнение; олицетворение, гипербола;  

– антитеза, аллегория, риторический вопрос, риторическое восклицание*;  

– инверсия; 

– повтор, анафора; 

– умолчание*, параллелизм*, звукопись (аллитерация, ассонанс)*;  

– стиль;  

– стихотворный метр (хорей, ямб, дактиль, амфибрахий, анапест), ритм, рифма, 

строфа;  

– афоризм; 

 умением рассматривать изученные произведения в рамках историко-литературного 

процесса (определять и учитывать при анализе принадлежность произведения к 

историческому времени, определённому литературному направлению);  

 умением выявлять связь между важнейшими фактами биографии писателей (в том 

числе А. С. Грибоедова, А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова, Н. В. Гоголя) и особенностями 

исторической эпохи, авторского мировоззрения, проблематики произведений;  

 умениями самостоятельно/с помощью учителя и/или других участников 

образовательно-коррекционного процесса осуществлять интерпретацию и оценку 

текстуально изученных художественных произведений (в том числе с использованием 

методов смыслового чтения и эстетического анализа): 
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«Слово о полку Игореве». 

стихотворения Г. Р. Державина;  

комедия Д. И. Фонвизина «Недоросль»;  

повесть Н. М. Карамзина «Бедная Лиза»;  

басни И. А. Крылова; 

стихотворения и баллада «Светлана» В. А. Жуковского;  

комедия А. С. Грибоедова «Горе от ума»;  

произведения А. С. Пушкина: стихотворения, поэма «Медный всадник», роман в 

стихах «Евгений Онегин», роман «Капитанская дочка», повесть «Станционный смотритель»;  

произведения М. Ю. Лермонтова: стихотворения, «Песня про царя Ивана 

Васильевича, молодого опричника и удалого купца Калашникова», поэма «Мцыри», роман 

«Герой нашего времени»;  

произведения Н. В. Гоголя: комедия «Ревизор», поэма «Мёртвые души»;  

стихотворения Ф. И. Тютчева, А. А. Фета, Н. А. Некрасова;  

«Повесть о том, как один мужик двух генералов прокормил» М. Е. Салтыкова-

Щедрина;  

по одному произведению (по выбору) следующих писателей: Ф. М. Достоевский, И. 

С. Тургенев, Л. Н. Толстой, Н. С. Лесков;  

рассказы А. П. Чехова;  

стихотворения И. А. Бунина, А.А. Блока, В. В. Маяковского, С. А. Есенина, 

А. А. Ахматовой, М. И. Цветаевой, Б. Л. Пастернака;  

рассказ М. А. Шолохова «Судьба человека»;  

поэма А. Т. Твардовского «Василий Тёркин» (избранные главы);  

рассказ В. М. Шукшина «Критики»; 

рассказ А. И. Солженицына «Матрёнин двор»,  

рассказ В. Г. Распутина «Уроки французского»;  

рассказы А. П. Платонова «Никита», «Юшка», «Возвращение» (в сокращении); 

повесть М. А. Булгакова «Собачье сердце» (извлечения); 

произведения литературы второй половины XX– XXI в.: не менее трёх прозаиков по 

выбору (в том числе Ф. А. Абрамов, В. П. Астафьев, Ф. А. Искандер, Ю. П. Казаков, 

Е. И. Носов);  

не менее трёх поэтов по выбору (Р.Г. Гамзатов, Н.А. Заболоцкий, Н. М. Рубцов и/или 

др.); 

извлечения из произведений У. Шекспира. 

Выпускник сможет демонстрировать: 
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 готовность к эстетическому и смысловому анализу текста на основе понимания 

принципиальных отличий литературного художественного текста от текстов иных стилей 

(научного, делового, публицистического и т. п.), а также владение умениями: 

– воспринимать, анализировать, критически оценивать и интерпретировать 

прочитанное, 

– осознавать на уровне эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления 

художественную картину жизни, отражённую в литературном произведении; 

 эстетический вкус, способность аргументировать своё мнение и оформлять его 

словесно в устных и письменных высказываниях разных жанров, создавать высказывания 

аналитического и интерпретирующего характера, участвовать в обсуждении прочитанного (с 

учётом речевых возможностей); 

– самостоятельно или с помощью учителя планировать своё досуговое чтение. 

Распределение предметных результатов по классам соответствует требованиям ФГОС 

ООО, их формирование и оценка осуществляется с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных нарушением 

слуха и иными (при наличии) нарушениями развития. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

Предметные результаты дисциплины «Иностранный язык» (английский) на уровне 

ООО ориентированы на формирование иноязычной компетенции и овладение 

коммуникативными навыками в соответствии с уровнем А1 согласно системе CEFR 

(Общеевропейские компетенции владения иностранным языком: изучение, преподавание, 

оценка).  

В результате изучения предмета «Иностранный язык» (английский) на уровне 

основного общего образования выпускник научится: 

 

в области речевой компетенции: 

рецептивные навыки речи: 

слухозрительное восприятие 

1) понимать инструкции учителя во время урока; 

2) воспринимать знакомый языковой материал с общим пониманием содержания при 

необходимости с опорой на таблички с ключевыми словами; 

чтение 

1) читать изученные слова без анализа звукобуквенного анализа слова с опорой на 

картинку; 

2) применять элементы звукобуквенного анализа при чтении знакомых слов; 
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3) применять элементы слогового анализа односложных знакомых слов путем 

соотнесения конкретных согласных и гласных букв с соответствующими звуками; 

4) понимать инструкции к заданиям в учебнике и рабочей тетради; 

5) высказывать предположения о возможном содержании, опираясь на иллюстрации и 

соотносить прогнозируемую информацию с реальным сюжетом текста; 

6) понимать основное содержание прочитанного текста; 

7) извлекать запрашиваемую информацию; 

8) понимать существенные детали в прочитанном тексте; 

9) восстанавливать последовательность событий; 

10) использовать контекстную языковую догадку для понимания незнакомых слов, в 

частности, похожих по звучанию на слова родного языка; 

продуктивные навыки речи: 

говорение 

1) вести диалог этикетного характера в типичных бытовых и учебных ситуациях; 

2) запрашивать и сообщать фактическую информацию, переходя с позиции 

спрашивающего на позицию отвечающего; 

3) обращаться с просьбой и выражать отказ ее выполнить; 

речевое поведение 

1) соблюдать очередность при обмене репликами в процессе речевого 

взаимодействия; 

2) использовать ситуацию речевого общения для понимания общего смысла 

происходящего; 

3) использовать соответствующие речевому этикету изучаемого языка реплики-

реакции на приветствие, благодарность, извинение, представление, поздравление; 

4) участвовать в ролевой игре согласно предложенной ситуации для речевого 

взаимодействия; 

монологическая форма речи: 

1) составлять краткие рассказы по изучаемой тематике; 

2) составлять голосовые сообщения в соответствии с тематикой изучаемого раздела; 

3) высказывать свое мнение по содержанию прослушанного или прочитанного; 

4) составлять описание картинки; 

5) составлять описание персонажа; 

6) передавать содержание услышанного или прочитанного текста; 

7) составлять и записывать фрагменты для коллективного видео блога; 

письмо 
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1) писать полупечатным шрифтом буквы алфавита английского языка; 

2) выполнять списывание слов и выражений, соблюдая графическую точность;  

3) заполнять пропущенные слова в тексте;  

4) выписывать слова и словосочетания из текста; 

5) дополнять предложения;  

6) подписывать тетрадь, указывать номер класса и школы; 

7) соблюдать пунктуационные правила оформления повествовательного, 

вопросительного и восклицательного предложения; 

8) составлять описание картины; 

9) составлять электронные письма по изучаемым темам; 

10) составлять презентации по изучаемым темам; 

фонетический уровень языка 

1) стремиться к разборчивому произношению слов в речевом потоке с учетом 

особенностей фонетического членения англоязычной речи; 

2) корректно произносить предложения с точки зрения их ритмико-интонационных 

особенностей; 

в области межкультурной компетенции 

использовать в речи и письменных текстах полученную информацию: 

1) о правилах речевого этикета в формулах вежливости; 

2) об организации учебного процесса в Великобритании; 

3) о знаменательных датах и их праздновании; 

4) о досуге в стране изучаемого языка; 

5) об особенностях городской жизни в Великобритании; 

6) о Британской кухне; 

7) о культуре и безопасности поведения в цифровом пространстве; 

8) об известных личностях в России и англоязычных странах; 

9) об особенностях культуры России и страны изучаемого языка; 

10) об известных писателях России и Великобритании; 

11) о культурных стереотипах разных стран. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО 

(вариант 2.2.1) дополняются также результатами освоения Программы коррекционной 

работы: 

результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

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

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе:  
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 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-

смысловые установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-нравственных 

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

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

нарушениями слуха; социальные компетенции, включая, способность к осознанию 

российской идентичности в поликультурном социуме, значимость расширения социальных 

контактов, развития межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил 

поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме;  

 сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение 

русским языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной 

коммуникации с целью реализации социально-коммуникативных и познавательных 

потребностей, получения профессионального образования, трудоустройства, социальной 

адаптации; 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом достигнутого 

уровня образования, в том числе владения словесной речью – устной и письменной, 

навыками устной коммуникации;  

 личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом 

профессий, доступных лицам с нарушениями слуха, личной оценки собственных 

возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 

 стремление к расширению социальных контактов; демонстрация социальных 

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

использовании индивидуальных слуховых аппаратов/КИ) в различных социальных 

ситуациях;  

 стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими нарушения 

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

детьми, включая сверстников, русского жестового языка; приобщение к социокультурным 

традициям лиц с нарушениями слуха, при желании, овладение калькирующей жестовой 

речью; 

 стремление к расширению социальных контактов как с людьми, имеющими 

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

демонстрация социальных компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной 
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коммуникации (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов/КИ) в различных 

социальных ситуациях; использование русского жестового языка в межличностном общении 

с глухими и слабослышащими людьми; приобщение к социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха, при желании, развитие навыков пользования калькирующей жестовой 

речью; 

 ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами/КИ, самостоятельное получение информации, в том числе, с 

использованием ИКТ, о средствах и способах слухопротезирования, сурдотехнических 

средствах и ассистивных технологиях. 

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

 самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач 

собственной учебной и познавательной деятельности;  

 самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее 

эффективных способов решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной 

практики; 

 самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми 

результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и 

деятельности других обучающихся в процессе достижения результата, определением 

способов действий в рамках предложенных условий и требований; принятием решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

корректированием собственных действий с учетом изменяющейся ситуации; оцениванием 

правильности выполнения учебной задачи, собственных возможностей её решения;  

 планированием и регуляцией собственной деятельности;   

 техникой чтения (при реализации сформированных произносительных 

возможностей) и смысловым чтением; 

 умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

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

для решения учебных и познавательных задач; 

 МАОУ Заозерной СОШ№16 г.Томска учебного сотрудничества и совместной 

деятельности с учителем и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной 

деятельности индивидуально и в группе; 
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 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования 

позиций и учёта интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного 

мнения; 

 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей;  

 владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 использованием информационно - коммуникационных технологий; 

 экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации.  

достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

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

 освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

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

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

проектных ситуациях,  

 формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

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

понятиями, методами и приемами;   

 освоением междисциплинарных учебных программ — «Формирование 

универсальных учебных действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», 

«Основы учебно-исследовательской и проектной деятельности»; учебных программ по 

предметам учебного плана; 

 применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

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

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

(выступлений и др.). 

 ценностно-смысловой установкой на качественное овладение словесной речью (в 

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

 использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных 

окружающим) развернутых речевых высказываний по теме (иллюстрации и др.), в том числе 

с аргументацией собственного мнения;  

 освоением рассуждения по теме (по поставленному вопросу и др.) с опорой на 

план; описанием иллюстрации (фотографии и др.); пересказом текста (полным и кратким, в 

том числе с опорой на план / базовые слова и словосочетания, приведением цитат из текста, 

известных высказываний и др.); сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, 
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о самочувствии и др.; выражением просьбы, желания и др.; сообщением собственного 

мнения по обсуждаемой теме (событию и др.), его обоснованием, опираясь на воспринятую 

информацию, личный опыт, примеры из художественной литературы и др.; оцениванием в 

речевых высказываниях событий и поступков с учётом морально-нравственных норм и 

правил; кратким и полным изложением полученной информации;  

 использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации; в процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии 

речевой информации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов;  

 соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре 

общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

 активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения;  

 при восприятии фраз – повторением сообщений, выполнением заданий с кратким 

или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответами на вопросы; 

повторением воспринятых слов и словосочетаний;  

 повторением воспринятого слухозрительно текста монологического или 

диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), 

формулированием полных и кратких устных ответов на вопросы по воспринятому тексту; 

устным формулированием темы и главной мысли текста; пересказом воспринятого текста 

(полным и кратким), в том числе с опорой на план, составленный самостоятельно, опорные 

слова и словосочетания, выделенные самостоятельно; пересказом текста с приведением 

цитаты из него или включением заданного высказывания; рассуждением по теме текста; 

участием в диалоге (полилоге) по содержанию воспринятого текста с высказыванием 

личностного мнения о героях, их поступках и др., приведением для доказательства 

собственного мнения соответствующих цитат из воспринятого текста; составлением 

диалогов и монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту.  

 участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу и др.) с высказыванием 

собственного аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев 

литературных произведений и др.; 

 восприятием речевого материала (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов/КИ) слухозрительно и на слух (с учетом состояния нарушенной слуховой 

функции, достигнутого уровня восприятия устной речи. индивидуальных особенностей) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, диалогов и 

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

информационного, публицистического и художественного стилей, разных функционально-
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смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); распознаванием новых фраз, слов 

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

опознаванием в сочетании с уже знакомым речевым материалом; восприятием речевого 

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

голосом нормальной разговорной громкости и шепотом, в нормальном и умеренно-быстром 

темпе, при предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а 

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

негромкого разговора, негромкой музыки; 

 внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), достаточно 

естественным произношением, навыками самоконтроля произносительной стороны речи; 

реализацией сформированных произносительных умений при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях; 

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

сформированных произносительных умений и навыков смыслового чтения, включая, ответы 

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

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

компьютерную презентацию, серию иллюстраций и др., приведением цитат из текста); 

 записью под диктовку учителя речевого материала (коротких монологических 

высказываний, отдельных фраз, слов и словосочетаний), воспринятого слухозрительно и на 

слух, его уточнением при повторном предъявлении и устным воспроизведение;  

 реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи 

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

учебной и внеурочной деятельности, а также при общении в различных сферах социальной 

практики. 

 
 

1.1.5. Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы 

 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) 

представляет собой часть системы оценки и управления качеством образования в 

образовательной организации, осуществляющей реализацию АООП ООО (вариант 2.2.1). 

Система оценки выступает в качестве основы, на которой осуществляется разработка МАОУ 

Заозерной СОШ№16 г.Томска собственного «Положения об оценке образовательных 

достижений обучающихся с нарушениями слуха». 
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Целью и основными направлениями оценочной деятельности в образовательной 

организации, реализующей АООП ООО (вариант 2.2.1), являются: 

– оценка образовательных достижений обучающихся с нарушениями слуха на 

различных этапах обучения, выступающая в качестве: 

основы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

основы процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, 

мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных 

процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

процедуры её аккредитации. 

Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной базы – 

требования ФГОС ООО. Данные требования конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 

– тематическое оценивание; 

– портфолио обучающегося; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений образовательной 

организации; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА); 

– независимую оценку качества образования; 

– мониторинговые исследования разного уровня (муниципального, регионального и 

федерального). 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены образовательными 

потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, 

уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход проявляется в оценке способности обучающихся с 

нарушениями слуха к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач. Он 
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обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве которых выступают 

планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход выступает в качестве важнейшей основы для организации 

индивидуальной работы с обучающимися с нарушениями слуха. Его реализация 

осуществляется в двух планах: по отношению к содержанию оценки, по отношению к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и 

усвоения последующего материала. 

Комплексный подход реализуется посредством: 

– оценки трёх групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных УУД); 

– использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, 

рубежной, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

– использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с 

нарушениями слуха, условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных 

результатов в целях управления качеством образования; 

– сочетания различных взаимодополняющих методов и форм оценки 

(стандартизированных устных и письменных работ, практических работ; проверки 

восприятия на слух и воспроизведения тематической и терминологической лексики учебной 

дисциплины, а также лексики по организации учебной деятельности содержания; портфолио, 

наблюдения и др.). 

К компетенции МАОУ СОШ №16, реализующей АООП ООО (вариант 2.2.1) 

относится: 

– описание организации и содержания мониторинговых мероприятий, включающих: 

стартовую диагностику обучающихся; 

текущую, тематическую и промежуточную диагностику обучающихся, реализуемую 

в процессе урочной и внеурочной деятельности; 

итоговую оценку результатов, достигнутых обучающимися с нарушениями слуха по 

учебным предметам и коррекционно-развивающим курсам, не выносимым на ГИА; 
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– разработка диагностического инструментария, предназначенного для оценки 

достижения планируемых результатов в рамках всех видов диагностических процедур, с 

учётом особенностей развития познавательной сферы и особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха; 

– разработка диагностических мероприятий и инструментария, предназначенного для 

оценки деятельности педагогических работников (с учётом специфики профессиональной 

деятельности) и образовательной организации в целом в рамках внутришкольного 

мониторинга. 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО, которые представлены в 

междисциплинарной программе формирования УУД (разделы «Регулятивные универсальные 

учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных 

результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности, 

включая специальные курсы по Программе коррекционной работы. 

Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов находит выражение 

в способности и готовности обучающихся с нарушениями слуха: 

– к овладению знаниями, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

– к осуществлению работы с информацией; 

– к сотрудничеству и коммуникации со слышащими людьми и лицами с нарушениями 

слуха с использованием средств общения, доступных коммуникантам – словесной речи 

(устной, устно-дактильной и письменной) и жестовой; 

– к решению проблем, имеющих личностную и социальную значимость, готовность 

воплощать найденные решения в практической деятельности, 

– к использованию ИКТ в целях обучения и развития, передачи и получения 

информации; 

– к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в рамках внутреннего мониторинга. Содержание и 

периодичность проведения внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации.  

Инструментарий, предназначенный для оценки достижения метапредметных 

результатов, строится на межпредметной основе и с учётом особых образовательных 
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потребностей обучающихся с нарушениями слуха. Он может включать диагностические 

материалы, обеспечивающие оценку: 

– читательской грамотности (письменная работа межпредметного содержания и / или 

др.),  

– ИКТ-компетентности (комплексная работа, включающая практическую и 

письменную (компьютеризованную) части),  

– сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных 

действий (наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных заданий: 

исследований, проектов и др.), 

– возможностей восприятия и воспроизведения устной речи. 

Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов – 

защита итогового индивидуального проекта. Он представляет собой учебный проект, 

выполняемый обучающимся с нарушениями слуха в рамках одного или нескольких учебных 

предметов с целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 

содержания избранных областей знаний и/или видов деятельности, а также способность 

проектировать и осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую или иную). 

На начальном этапе работы для обучающегося с нарушенным слухом разрабатывается 

индивидуальная программа подготовки проекта. Она включает следующие сведения: 

требования к организации проектной деятельности, направленность и содержание проекта; 

особенности защиты проекта и критерии его оценки. При подготовке индивидуальной 

программы проекта учитываются познавательные интересы, способности и особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха. 

Обучающиеся имеют право самостоятельно выбирать тему проекта и его 

руководителя. Тема проекта рассматривается на предметном методическом объединении 

образовательной организации, а также утверждается на педагогическом совете. План 

подготовки проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем. 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из следующих 

работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, отчёты о проведённых исследованиях, стендовый 

доклад или др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, изобразительного 

искусства, экранных искусств), представленная в виде инсценировки, компьютерной 

анимации или др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 
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г) отчётные материалы по социальному проекту, включающие тексты и/или 

мультимедийные продукты. 

Общим требованием к продуктам проектной деятельности является необходимость 

соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае 

заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите 

не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. К защите проекта 

должны быть представлены: 

– продукт проектной деятельности; 

– пояснительная записка к проекту, включающая тему, цель, краткие сведения о ходе 

проекта и полученных результатах, список использованных источников; 

– краткий отзыв руководителя проекта, характеризующий автора проекта, в т.ч. его 

инициативность, ответственность, исполнительскую дисциплину, самостоятельное 

использование словесной речи (устной/устно-дактильной и письменной) на разных этапах 

работы над проектом, в т.ч. при анализе, обобщении и представлении результатов проектной 

деятельности. 

Оценка результатов выполнения проекта осуществляется по итогам рассмотрения 

комиссией представленного продукта с учётом отзыва руководителя. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся с нарушениями слуха планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом, входящим в 

состав 7-ми предметных областей. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО основной предмет оценки – способность 

к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию 

учебных предметов, в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий, а также компетентностей, релевантных соответствующим 

моделям функциональной (математической, естественно-научной, читательской и др.). 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность.  

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, рубежной, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

МАОУ Заозёрная СОШ №16 в процессе реализации внутреннего мониторинга.  
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Оценка предметных результатов осуществляется с учётом учебно-познавательного 

развития, особых образовательных потребностей и слухоречевых возможностей 

обучающихся с нарушениями слуха. 

Особенности оценки по отдельному предмету фиксируются в приложении к 

образовательной программе, которая утверждается педагогическим советом образовательной 

организации и доводится до сведения обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая (входная) диагностика. Назначение стартовой диагностики – выявить 

готовность обучающихся с нарушениями слуха к освоению ООО по АООП (вариант 2.2.1); 

спрогнозировать методические приёмы, средства коррекционно-педагогического 

воздействия с учётом уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся. 

Стартовая диагностика проводится администрацией и учителями образовательной 

организации МАОУ Заозерная СОШ№16. 

Администрация образовательной организации осуществляет стартовую диагностику 

на 1-ом году освоения обучающимися ООО. Объект оценки: структура мотивации, 

сформированность учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы 

с информацией, знако-символическими средствами, логическими операциями. В данном 

случае стартовая диагностика предстаёт в виде «точки отсчёта» для оценки динамики 

образовательных достижений каждого обучающегося. 

Учителя организуют и проводят стартовую диагностику на каждом году обучения на 

уровне ООО с целью оценки готовности к изучению отдельных предметов (разделов), 

освоения содержания обязательного курса по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи». Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для реализации индивидуально-дифференцированного подхода, выбора 

методических приёмов и средств коррекционно-педагогического воздействия с учётом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося, а также для 

определения направленности и содержания коррекционно-развивающих курсов, 

реализуемых во внеурочной деятельности на основе Индивидуального плана коррекционно-

развивающей работы, подготавливаемого в рамках Программы коррекционной работы. 

Стартовая диагностика, организуемая учителями, проводится по всем учебным 

предметам 7-ми предметных областей и коррекционно-развивающим курсам по Программе 

коррекционной работы. Исключение составляют отдельные дисциплины, к освоению 

которых обучающиеся приступают впервые: обществознание (в 6 классе), иностранный 
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язык (в 5 классе), физика (в 7 классе), химия (в 8 классе). Кроме того, не требуется 

проведения стартовой диагностики по дисциплине «История» (История России. Всеобщая 

история) (в 5 классе). Также не предусматривается проведение стартовой диагностики по 

дисциплине «ОДНКНР». 

Стартовые контрольные работы по биологии и географии (5 класс) предусматривают 

выявление уровня достижений планируемых результатов освоения АООП НОО по предмету 

«Окружающий мир». 

Стартовая контрольная работа по литературе (5 класс) строится на содержании 

дисциплины «Чтение и развитие речи», являющейся составной частью комплексного 

учебного предмета «Русский язык и литературное чтение». 

Стартовая контрольная работа по информатике в 7 классе ориентирована на 

установление информированности обучающихся об информатике и информации, оценку 

владения пользовательскими навыками работы с ПК и на определение уровня развития 

логического мышления. 

Текущая диагностика. Данный вид диагностики выступает в качестве процедуры 

оценки индивидуального продвижения каждого обучающегося с нарушенным слухом в 

освоении программы конкретного учебного предмета. 

Текущее оценивание может быть: 

– формирующим – предназначенным для поддержки и направления усилий 

обучающихся, для обучения решению учебно-познавательных и учебно-практических задач; 

– диагностическим, ориентированным на выявление и осознание учителем и 

обучающимися существующих проблем в освоении программного материала.  

Формирующей оценке подлежат письменные и устные работы в виде изложений, 

сочинений, пересказов и др., выполняемые обучающимися на уроках «Развитие речи», а 

также в рамках раздела «Развитие речевой деятельности» учебной дисциплины «Русский 

язык» и раздела «Речевой практикум» учебной дисциплины «Литература». 

Объект текущей оценки – тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании.  

С целью осуществления текущей оценки используется широкий арсенал форм и 

методов проверки – с учётом специфики учебного предмета и особенностей контрольно-

оценочной деятельности учителя: опросы в письменной и устной формах, практические и 

творческие работы, само- и взаимооценка и др. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса, определения направленности и содержания специальных курсов по Программе 
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коррекционной работы, реализуемых в рамках внеурочной деятельности, выбора технологий 

обучения и специальных приёмов психолого-педагогического воздействия. 

Отдельные результаты, свидетельствующие об успешности обучения и достижении 

тематических результатов в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки 

могут включаться в систему накопленной оценки и служить основанием, например, для 

освобождения обучающегося от необходимости выполнять тематическую проверочную 

работу. 

Тематическая диагностика. Данный вид диагностики представляет собой процедуру 

оценки уровня достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных профильным 

Министерством РФ. Представленные в данных комплектах контрольно-измерительные 

материалы в виде тестов, проверочных заданий и контрольных работ, могут быть 

адаптированы с учётом особенностей познавательного и слухоречевого развития, особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха: предусматривается 

использование знакомого обучающимся речевого материала, упрощение синтаксических 

конструкций, имеющих сложную структурно-семантическую организацию (инструкций, 

текстов для изложения и т.п.), сокращение объёма речевого материала заданий. Контрольная 

работа не может быть сведения исключительно к тесту. Тестовые задания могут составлять 

только часть контрольной работы, не более половины от её общего объёма. Предпочтение 

отдаётся контрольным заданиям, связанным с оформлением обучающимися 

самостоятельных ответов, выполнением освоенных действий (решением примеров, задач, 

изложением текстов и др.). 

По предметам, входящим в часть учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений, планируемые результаты по осваиваемым тематическим 

разделам устанавливаются МАОУ Заозерной СОШ№16 г.Томска самостоятельно. 

Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

освоения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали возможность 

оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого из них. 

Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации. 

В рамках коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы 

«Развитие восприятия и воспроизведения устной реи» и «Развитие учебно-познавательной 

деятельности» текущий учёт достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов осуществляется на каждом занятии. 
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Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности его интересов, 

выраженности проявлений творческой инициативы, а также демонстрируемого уровня 

высших достижений. В портфолио включаются как работы обучающегося (в том числе 

фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и отзывы на эти работы (например, наградные 

листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для 

портфолио ведётся обучающимся совместно с классным руководителем при участии семьи. 

Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 

лет обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории на 

уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике обучающегося. 

Внутренний (внутришкольный) мониторинг представляет собой процедуры, 

предназначенные для оценки уровня: 

– достижения предметных и метапредметных результатов учебных дисциплин и 

специальных курсов по Программе коррекционной работы; 

– достижения той части личностных результатов, которые связаны с оценкой 

поведения, прилежания, учебной самостоятельности, готовности и способности делать 

осознанный выбор профиля обучения, а также с оценкой сформированности речевого 

поведения, возможностей коммуникации при взаимодействии со слышащими людьми и 

лицами с нарушениями слуха, владения навыками восприятия и воспроизведения устной 

речи; 

– профессионального мастерства учителя, в т.ч. реализации им коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса в условиях специально 

педагогически созданной слухоречевой среды. 

Внутренний мониторинг, ориентированный на оценку уровня профессионального 

мастерства учителя, осуществляется на основе административных проверочных работ, 

анализа посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся, а также соблюдения требований к коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса с учётом индивидуальных особенностей 

обучающихся, их особых образовательных потребностей, в том числе научно-методических 

требований к использованию разных форм речи в учебном процессе, развитию словесной 

речи (устной и письменной), применению звукоусиливающей аппаратуры, проведению на 

уроке специальной работы по развитию слухозрительного восприятия устной речи, речевого 

слуха, произносительной стороны речи обучающихся. 
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Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутреннего мониторинга являются 

основанием для подготовки рекомендаций по поводу коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации, а также повышения квалификации учителя. Результаты 

внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений обучающихся 

обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся, которая проводится в конце каждой четверти и в конце учебного года по 

каждому изучаемому предмету, включая специальную учебную дисциплину «Развитие 

речи». Промежуточная аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и 

результатов выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. Порядок проведения промежуточной аттестации 

регламентируется Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) 

и иными нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со ст. 59 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» ГИА является обязательной процедурой, завершающей освоение АООП ООО.  

Порядок проведения ГИА регламентируется Законом и иными нормативными актами 

включая документы, регламентирующие порядок ГИА лиц с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидностью (с нарушением слуха). 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся с нарушениями слуха 

сдают на добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов (КИМ).  

КИМ представляют собой подготовленные с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха комплексы заданий в 

стандартизированной форме и в форме устных и письменных экзаменов с использованием 

тем, билетов и иных форм по решению образовательной организации (государственный 

выпускной экзамен – ГВЭ). 
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Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из результатов 

внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся результаты ГИА. К 

результатам внутренней оценки относятся предметные результаты, зафиксированные в 

системе накопленной оценки и результаты выполнения итоговой работы по предмету. Такой 

подход позволяет обеспечить полноту охвата планируемых результатов и выявить 

кумулятивный эффект обучения, обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого 

материала и свободе оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая 

оценка ставится на основе результатов только внутренней оценки. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

Итоговая оценка по междисциплинарным программам ставится на основе результатов 

внутришкольного мониторинга и фиксируется в характеристике обучающегося. 

Характеристика готовится на основании: 

– объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

ООО, включая результаты освоения специальных предметов по Программе коррекционной 

работы, 

– портфолио выпускника; 

– экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне ООО. 

В характеристике выпускника должны быть представлены: 

– образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов; 

– достижения в области овладения словесной речью в письменной и устной формах, в 

том числе её восприятия и воспроизведения, состояния навыков устной коммуникации; 

– педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора обучающимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных 

представителей). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей. 
 

Рабочие программы учебных предметов расположенны в разделе образование АООП 

2022 

 

 
2.2. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся 

с задержкой психического развития 

 

Программа формирования универсальных учебных действий на ступени основного 

общего образования конкретизирует требования ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ к 

личностным и метапредметным результатам освоения АООП ООО, и служит основой 

разработки программ учебных предметов, курсов. 

Программа строится на основе деятельностного подхода к обучению и позволяет 

реализовывать коррекционно-развивающий потенциал образования обучающихся с 

ВАРИАНТ 2.2.1. и призвана способствовать развитию универсальных учебных действий, 

обеспечивающих Это достигается как в процессе освоения обучающимися с ВАРИАНТ 

2.2.1. конкретных предметных знаний, умений и навыков в рамках отдельных учебных 

дисциплин, так и в процессе формирования социальных (жизненных) компетенций. 

Программа формирования универсальных учебных действий обеспечивает: 

 формирование внутренней позиции личности, познавательных, коммуникативных, 

регулятивных универсальных учебных действий у обучающихся; 

 формирование опыта применения универсальных учебных действий в жизненных ситуациях 

для решения задач общекультурного, личностного и познавательного развития 

обучающихся, готовности к решению практических задач; 

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

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

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности; 

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в совместной 

учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на 

уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и передачей 
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информации, презентацией выполненных работ, основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», формирование культуры пользования ИКТ; 

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Целью программы формирования УУД у обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-

деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. на уровне основного общего образования способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов и 

коррекционных курсов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся 

с ВАРИАНТ 2.2.1.; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных учебных 

действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с 

ВАРИАНТ 2.2.1.. УУД представляют собой целостную взаимосвязанную систему, 

определяемую общей логикой возрастного развития. 

 В единой структуре основной образовательной программы программа 

формирования универсальных учебных действий: 

 конкретизирует требования ФГОС к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1.; 

 дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ; 

 служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, коррекционно-

развивающих курсов, дисциплин. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
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межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 

«учить ученика учиться» трансформируется в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». Решение данной задачи в отношении 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный 

характер. 

 В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает 

умение учиться, т.е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта.  

 В более узком (психологическом значении) термин «универсальные учебные 

действия» можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также 

связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих его культурную идентичность, 

социальную компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению 

новых знаний и умений, включая организацию этого процесса. Таким образом, 

универсальные учебные действия: 

 носят надпредметный, метапредметный характер; 

 обеспечивают целостность общекультурного, личностного и познавательного развития и 

саморазвития личности; 

 обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 

 лежат в основе организации и регуляции любой деятельности обучающегося независимо от 

ее специально-предметного содержания.  

 В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям основного общего образования, выделяются: 

 универсальные учебные познавательные действия; 

 универсальные учебные коммуникативные действия; 

 универсальные учебные регулятивные действия. 

 Универсальные учебные познавательные действия включают базовые 

логические действия, базовые исследовательские действия, работу с информацией. По 

отношению к обучающимся с ВАРИАНТ 2.2.1. предметом особого коррекционного 

внимания является формирование приемов мыслительной деятельности и соответствующих 

логических операций, обусловленное сниженным уровнем развития словесно-логических 

форм мышления. 

 Универсальные учебные коммуникативные действия обеспечивают 

социальную компетентность и учёт позиции других людей, партнеров по общению или 

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

взаимодействие и сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к 

обучающимся с ВАРИАНТ 2.2.1. особую значимость представляет расширение 

коммуникативного репертуара подростка, формирование навыков гибкости общения, 

соотносимых с контекстом социально-коммуникативной ситуации, развитие речевых 

компетенций и связной речи. 

 Универсальные учебные регулятивные действия обеспечивают учащимся 

организацию своей учебной деятельности. К ним относятся: целеполагание как постановка 

учебной задачи на основе соотнесения того, что уже известно и усвоено учащимися, 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 соотнесения способа действия и его результата с заданным 

эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; коррекция – внесение 

необходимых дополнений и коррективов в план и способ действия в случае расхождения 

эталона, реального действия и его результата с учётом оценки этого результата самим 

обучающимся, учителем, товарищами; оценка – выделение и осознание учащимся того, что 

уже усвоено и что еще нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; оценка 

результатов работы; саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к 

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

препятствий. По отношению к обучающимся с ВАРИАНТ 2.2.1. саморегуляция 

познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования является 

предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. является обязательным сквозным направлением в 

образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

 формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, объединяющая 

урочную и внеурочную деятельность; 

 формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным 

содержанием; 

 обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего образования с 

учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости различных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, использования ИКТ); 

 отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного процесса; 
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 особое внимание при составлении учебного плана и расписания на нелинейность, наличие 

элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

Связь процесса формирования УУД с содержанием учебных предметов и 

коррекционных курсов 

Содержание основного общего образования обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. 

определяется адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам и коррекционным курсам  рабочие 

программы (ПРП) отражают определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия 

в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые результаты 

освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»; 

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания; 

 в разделе «Основные виды деятельности» Примерного тематического планирования. 

Деятельность по формированию УУД в рамках учебных предметов и коррекционных 

курсов предполагает работу по двум направлениям – изменение взгляда педагогов на 

традиционное учебное занятие (урок) и выделение приоритетных учебных предметов для 

развития отдельных групп УУД. 

В основе формирования универсальных учебных действий лежит системно-

деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность обучающегося признаётся 

основой достижения развивающих целей образования – знания не передаются в готовом 

виде, а добываются самими обучающимися в процессе познавательной деятельности. В 

данном случае обучающийся с ВАРИАНТ 2.2.1. представляется как активный субъект 

учебной деятельности. Специальной задачей педагога является формирование у 

обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1. самостоятельности в учебных действиях, стремления к 

поисковой активности, поддержание познавательного интереса и адекватной оценки 

подростком своих достижений и трудностей. В образовательной практике отмечается 

переход от обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся с 

ВАРИАНТ 2.2.1. над заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной 

жизни. Признание активной роли обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1. в учении приводит к 

изменению представлений о содержании взаимодействия обучающегося с учителем и 

одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство 

учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием обучающихся.  

Так, с точки зрения системно-деятельностного подхода современный урок 



57 

представляется следующим образом.  

 Этапы урока  Виды деятельности 

1. Тема урока  Учитель подводит обучающихся к самостоятельной 

формулировке темы 

2. Цели и задачи  Обучающиеся определяют границы знания и 

незнания и сами (или с помощью учителя) намечают цели и 

задачи 

3. Планирование  Учитель помогает самостоятельно планировать 

деятельность 

4. Практическая 

деятельность 

 Осуществление деятельности по намеченному плану 

индивидуально, группой или всем классом (учитель 

консультирует) 

5. Контроль  Обучающиеся контролируют с помощью 

самоконтроля, взаимоконтроля (учитель консультирует) 

6. Коррекция  Обучающиеся формулируют затруднения и 

выполняют коррекцию (учитель консультирует) 

7. Оценивание  Обучающиеся оценивают: самооценка, взаимооценка 

(учитель консультирует) 

8. Итог урока  Рефлексия обучающихся 

9. Домашнее задание  Обучающиеся самостоятельно (или с помощью 

учителя) выбирают задание из предложенных учителем или 

привносят в единое задание творческое начало 

  

Реализация программы предполагает деятельность по формированию всех групп УУД 

на всех учебных предметах и в рамках коррекционно-развивающих курсов. Задания на 

применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1. и 

имеющих для него значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-

ориентированные ситуации, логистика и др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

 задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД; 

 задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. 

В первом случае задание может быть направлено на формирование целой группы 

связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к 
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одной категории (например, регулятивные), так и к разным (например, коммуникативные и 

регулятивные, познавательные и регулятивные). 

Во втором случае задание может быть сконструировано таким образом, чтобы 

проявлять способность обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1. применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе 

следующие типы заданий: 

1. Задания, формирующие познавательные УУД: 

 проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

 задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

 проведение эмпирического исследования; 

 проведение теоретического исследования; 

 смысловое чтение. 

2. Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

 на учет позиции партнера; 

 на организацию и осуществление сотрудничества; 

 на передачу информации и отображение предметного содержания; 

 тренинги коммуникативных навыков. 

3. Задания, формирующие регулятивные УУД: 

 на планирование; 

 на ориентировку в ситуации; 

 на прогнозирование; 

 на целеполагание; 

 на принятие решения; 

 на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. способствует 

также использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. функциями 

организации их выполнения. Это планирование этапов выполнения работы, отслеживание 

продвижения в выполнении задания, соблюдение графика подготовки и предоставления 

материалов, поиск необходимых ресурсов, распределение обязанностей и контроль качества 

выполнения работы. Все задания выполняются при минимизации пошагового контроля со 

стороны учителя.  

Распределение материала и типовых заданий по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 
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происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых заданий внутри 

предмета должно быть направлено на достижение баланса между временем освоения и 

временем использования соответствующих действий.  

Задания на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. 

При работе с заданиями на применение УУД для оценивания результативности применяются 

технологии «формирующего оценивания» (бинарное, критериальное и пр.). 

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. 

Одним из важнейших путей формирования универсальных учебных действий (УУД) в 

основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность (УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации. При проектировании 

и реализации основных направлений и форм УИПД обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. в 

рамках урочной и внеурочной деятельности следует опираться на рекомендации ПООП и 

учитывать особые образовательные потребности обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. на уровне 

основного общего образования. 

Включение обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеет следующие особенности: 

 цели и задачи этих видов деятельности обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. определяются как 

их личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность 

направлена не только на повышение компетентности обучающихся в предметной области 

определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на создание продукта, 

имеющего значимость для других; 

 учебно-исследовательская и проектная деятельность организована таким образом, чтобы в 

ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, обучающиеся 

с ВАРИАНТ 2.2.1. овладевали нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобретали навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

 организация учебно-исследовательских и проектных работ обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. 

обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут 

быть востребованы практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего 

решение прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 
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обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1. рассматривается с нескольких сторон: продукт как 

материализованный результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта 

как иллюстрация образовательного достижения обучающегося и ориентирована на 

формирование и развитие метапредметных и личностных результатов обучающихся с 

ВАРИАНТ 2.2.1.. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся с ВАРИАНТ 

2.2.1. (одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 

направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на организацию 

коммуникативной деятельности. Такая деятельность ориентирована на удовлетворение 

эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе развития 

соответствующих универсальных учебных действий, а именно: 

 оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели;  

 обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе;  

 устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания;  

 проводить эффективные групповые обсуждения;  

 обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия эффективных 

совместных решений;  

 чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять инициативу для 

достижения этих целей; 

 адекватно реагировать на нужды других. 

Особое значение для развития универсальных учебных действий на уровне основного 

общего образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 

самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся с ВАРИАНТ 2.2.1. на протяжении 

длительного периода. В ходе такой работы обучающийся (автор проекта) самостоятельно 

или с помощью педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану 

– это один из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен 

овладеть обучающийся с ВАРИАНТ 2.2.1. подросткового возраста. 
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Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно 

выделить следующие: 

 макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; 

 постеры, презентации; 

 альбомы, буклеты; 

 реконструкции событий; 

 эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций; 

 выставки. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения ученических 

конференций, семинаров и круглых столов. 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. посмотреть на различные проблемы с 

позиции экспертов, занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности учащиеся с 

ВАРИАНТ 2.2.1. с помощью педагога овладевают следующими действиями: 

 постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 

 формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла – сущности будущей 

деятельности; 

 планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и коррекцией 

результатов работ; 

 оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного продукта; 

 представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных лиц для 

обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях 

могут быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 
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 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях 

могут быть следующими: 

 исследовательская практика обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1.; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1., в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся с 

ВАРИАНТ 2.2.1.; 

 участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том числе дистанционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в том числе 

в виде презентаций, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в 

рамках исследований по различным предметным областям, а также в виде прототипов, 

моделей, образцов. 

 Деятельность по развитию навыков использования информационно-

коммуникационных технологий 

 В условиях интенсификации процессов информатизации общества и 

образования при формировании универсальных учебных действий наряду с традиционными 

методиками целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей 

современной информационно-образовательной среды. Одновременно ИКТ применяются при 

оценке сформированности универсальных учебных действий. Для их формирования 

исключительную важность имеет использование информационно-образовательной среды, в 

которой планируют и фиксируют свою деятельность и результаты учителя и обучающиеся с 

ВАРИАНТ 2.2.1.. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. включают: 

 уроки по информатике и другим предметам; 

 факультативы; 

 кружки; 

 интегративные межпредметные проекты; 
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 внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1.:  

 выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;  

 создание и редактирование текстов;  

 создание и редактирование электронных таблиц;  

 использование средств для построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических 

объектов;  

 создание и редактирование презентаций;  

 создание и редактирование графиков и фотоизображений;  

 создание музыкальных и звуковых объектов;  

 поиск и анализ информации в Интернете;  

 математическая обработка и визуализация данных;  

 создание веб-страниц;  

 сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне 

основного общего образования включает следующие этапы (разделы). 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска, в том числе через Интернет, размещение в 

информационной среде различных информационных объектов; оценивание числовых 

параметров информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 

информации; скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и 

пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение 

требований к организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, 

эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 
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фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, обеспечение 

качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение баз 

данных, в частности, использование различных определителей; формирование собственного 

информационного пространства: создание системы папок и размещение в них нужных 

информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, 

родном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с использованием 

базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и структурирования 

текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 

перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с повторяющимися 

фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление орфографического контроля в 

текстовом документе с помощью средств текстового процессора); оформление текста в 

соответствии с заданными требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к 

выравниванию текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в документ формул, 

таблиц, списков, изображений; участие в коллективном создании текстового документа; 
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создание гипертекстовых документов; сканирование текста и осуществление распознавания 

сканированного текста; использование ссылок и цитирование источников при создании на их 

основе собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с 

помощью инструментов графического редактора; создание графических объектов с 

повторяющимися и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов 

проведением рукой произвольных линий с использованием специализированных 

компьютерных инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 

чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

создание диаграмм различных видов в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами, картами и спутниковыми фотографиями, в том 

числе в системах глобального позиционирования; избирательное отношение к информации в 

окружающем информационном пространстве, отказ от потребления ненужной информации; 

проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; создание на заданную тему 

мультимедийной презентации с гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, 

графические изображения; организация сообщения в виде линейного или включающего 

ссылки представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров 

файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода информации в 

заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 
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естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

цифровых данных и их обработка; проведение экспериментов и исследований в виртуальных 

лабораториях по естественным наукам, математике и информатике; анализ результатов своей 

деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в социальных 

образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления ей 

результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил 

безопасного поведения в Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от 

использования ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и 

образования или нежелательно. 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные ниже планируемые результаты развития компетентности 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. в области использования ИКТ учитывают существующие 

знания и компетенции, полученные обучающимися вне МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. 

Томска.  

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 

 получать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, необходимой 

для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность 

выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, 

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
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 входить в информационную среду МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при 

работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» обучающийся 

сможет: 

 создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» обучающийся 

сможет: 

 использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 

справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для поиска 

необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, в 

частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет информационные 

объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его смыслом 

средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

 вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

 участвовать в коллективном создании текстового документа; 

 создавать гипертекстовые документы. 
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В рамках направления «Создание графических объектов» обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми 

задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающийся 

сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирования и 

частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для решения 

творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» обучающийся сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, слайды 

которой содержат тексты, звуки, графические изображения;  

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географические, 

хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 

позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств ввода 

информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, 

видеокамера); 

 использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в том числе 

статистической и визуализации;  

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся 

сможет: 
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 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве МАОУ 

Заозерная СОШ № 16 г. Томска (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социальных сетей 

для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением относиться к 

частной информации и информационным правам других людей; 

 осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

 соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых несовместимо 

с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ВАРИАНТ 2.2.1. 

универсальных учебных действий 

В результате изучения базовых и дополнительных (факультативных, элективных) 

учебных предметов, курсов, коррекционно-развивающих курсов, а также в ходе внеурочной 

деятельности у выпускников с ВАРИАНТ 2.2.1. будут сформированы познавательные, 

коммуникативные и регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении.  

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения адаптированной основной образовательной программы, 

которые представлены в программе формирования универсальных учебных действий 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. и отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также уровень 

овладения междисциплинарными понятиями. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается совокупностью всех 

учебных предметов и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов являются 

овладение:  

- универсальными учебными познавательными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

- универсальными учебными коммуникативными действиями (приобретение умения 
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учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и речи, 

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

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером); 

- универсальными учебными регулятивными действиями (способность принимать и 

сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать 

свои действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые 

учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, 

осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу 

действия, актуальный контроль на уровне произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов обучающимися с ВАРИАНТ 2.2.1. 

осуществляется администрацией МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска с участием 

специалистов ППк в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и периодичность 

внутришкольного мониторинга устанавливается решением педагогического совета. 

Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить 

на основе метода экспертных оценок. 

Адекватными форма оценки: 

- для проверки читательской грамотности – письменная работа на межпредметной основе с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1.; 

- для проверки цифровой грамотности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

- для проверки сформированности познавательных, коммуникативных и регулятивных 

учебных действий – психолого-педагогическая диагностика, экспертная оценка процесса и 

результатов выполнения групповых и индивидуальных учебных проектов. 

Оценка достижения обучающимися с ВАРИАНТ 2.2.1. метапредметных результатов 

проводится в рамках регулярного внутришкольного мониторинга освоения образовательной 

программы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися с ВАРИАНТ 2.2.1. универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 
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учитываются следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся может выполнить лишь 

отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие выполняется в сотрудничестве с педагогом, тьютором (требуются 

разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, обучающийся 

может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение обучающимся 

несоответствия между условиями задачи и имеющимися способами ее решения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее усвоенных 

способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 

Система оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 

 позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех участников 

образовательного процесса: учителей, специалистов, родителей, представителей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде социальной практики, 

сверстников, самого обучающегося. В результате появляется некоторая карта 

самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную шкалу. 

Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего оценивания), в том 

числе бинарное, критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. Возможно 

применение метода экспертной оценки посредством деятельности ППк. 

Представленные формы и методы мониторинга могут быть скорректированы и 

дополнены МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска в соответствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации и актуальными задачами. 
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2.3.Программа воспитания 

 

 
 Программа воспитания является обязательной частью АООП ООО обучающихся с 

ОВЗ. Рабочая программа воспитания является обязательной частью основных 

образовательных программ  МАОУ СОШ №16 и соответствует ФГОС общего образования, 

направлена на личностное развитие обучающихся и основывается на базовых ценностях 

нашего общества. Программа разработана с учётом ФЗ от 29.12.2012 г № 273-ФЗ «Об 

образовании в РФ», Стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 года и Плана 

мероприятий по её реализации в 2021-2025 гг., Стратегии национальной безопасности РФ и 

ФГОС. Программа основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования. Программа призвана обеспечить достижение учащимися 

личностных результатов, указанных во ФГОС: формирование основ российской 

идентичности; готовности обучающихся к саморазвитию; мотивации к познанию и 

обучению; готовность к саморазвитию; мотивация к познанию и обучению; формирование 

ценностных установок и социально-значимых качеств личности; активное участие в 

социально-значимой общественной деятельности.  

Рабочая программа воспитания описывает систему форм и методов работы с детьми и 

включает в себя четыре основных раздела: 

1. Раздел «Особенности организуемого в школе воспитательного процесса». 

2. Раздел «Цель и задачи воспитания».  

3. Раздел «Виды, формы и содержание деятельности», состоящий из 6 инвариантных и 7 

вариативных модулей.  

4. Раздел «Основные направления самоанализа воспитательной работы». 

  Актуальность программы обусловлена требованиями общества и государства. Школы 

сегодня остро нуждаются в воспитательных моделях, построенных на развивающей 

образовательной среде, обеспечивающей духовно-нравственные компоненты в содержании 

образования  и формирование у школьников ключевых компетенций. Обществу нужен 

выпускник, самостоятельно мыслящий, умеющий видеть и творчески решать возникающие 

проблемы, анализировать итоги своей деятельности, готовый к продуктивному социальному 

взаимодействию, коммуникации. В многонациональной России важнейшим  аспектом 

является  воспитание толерантности, уважение к своей культуре, стремление к изучению 

культуры других народов. Кроме того, формирование национального самосознания, которое 

не противоречит изучению и уважению социальных ценностей, норм, традиций и обычаев, 

языка, культурного наследия других стран и народов и является одной из важнейших 

составных частей общей социализации личности. Эта работа ведет к устойчивому развитию, 

формирует среду, обеспечивающую личностное развитие всех участников образовательного 

процесса. Программа реализует новые подходы к формированию современной модели 

воспитания и создает условия для организации активной развивающей среды в соответствии 

с требованиями ФГОС. Актуальность программы также обусловлена представлением об 

образовании как открытой среде. Налаженное сетевое взаимодействие с вузами, школами 

микрорайона, учреждениями дополнительного образования, культурными центрами  в 

процессе реализации мероприятий повышает эффективность программы. 

Программа разработана с использованием методических рекомендаций и примерной 

программы воспитания  Института развития стратегии образования РАО (Одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию,   

протокол 1/22 от 18.03.2022 г.), идей проекта рабочей программы воспитания для школ, 

реализующих направление РДШ.  
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РАЗДЕЛ 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 
История школы берет свое начало с конца XIX века. Согласно архивной записи № 954 от 

09.09.1876 года   по пер. Акуловскому, 6 (ныне пер. Сухоозерный, 6) на средства купца 1-ой 

гильдии И.А. Еренева было открыто Томское приходское училище для мальчиков и девочек. 

В 1972 году оно приобрело статус средней школы, затем, в связи с реформами образования, 

школы-гимназии (1993г.), архитектурно-художественного лицея (1996г.), а с ноября 2011 

года – Муниципальное автономное образовательное учреждение Заозерная средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов.   На основании 

Постановления Администрации города Томска №1338 от 29.12.2017 в оперативное 

управление МАОУ Заозерной СОШ №16 было передано здание на 1100 мест по ул. 

Береговая, 6. В настоящее время  образовательная организация располагается в двух зданиях 

на территории Ленинского района города Томска: 

 г. Томск, переулок Сухоозерный, 6 

 г. Томск, ул. Береговая, 6.  

Здание по переулку Сухоозерному состоит из двух корпусов, соединенных теплым 

переходом.  

 Условия, задаваемые социальной средой, являются достаточными для обеспечения 

полноценной реализации образовательно-воспитательного процесса.    

Рядом с территорией школы находится река Томь, обустроенная набережная у речного 

вокзала, парк – аллея на ул. Дальне-Ключевской, озеро Керепеть, представляющие 

экологическую образовательную среду.  

В шаговой доступности располагаются  производственные предприятия и организации, 

культурные учреждения, корпуса Томского государственного архитектурно-строительного 

университета, Томский техникум социальных технологий и Томский лесотехникум. На 

территории микрорайона школы находятся спортивный комплекс «Юность», музыкальная 

школа №4, ДТДЮ «Наша гавань», ДДТ «Планета», спорткомплекс «Акватика», кинотеатр 

«КиноМакс», областная детская больница, Областная библиотека им. А.С.Пушкина, детская 

библиотека «Фламинго», Знаменский храм.  Таким, образом, социальная среда обладает 

большим потенциалом и используется в воспитательном процессе. 

В образовательной организации сложилась система социального партнёрства и сетевого 

взаимодействия.  Интеграция усилий  приносит свои плоды в воспитательной деятельности,  

расширяя образовательное пространство и возможность выбора. Сотрудничество при 

реализации образовательных и воспитательных программ, поддержка социальных инициатив 

и проектов учащихся и педагогов школы, просветительская, профориентационная и 

профилактическая работа в МАОУ СОШ №16  основано на социальном партнёрстве. 

Уровень общей культуры жителей микрорайона удовлетворительный. Состав жителей 

разнообразен, что приводит к дифференцированным родительским ожиданиям в отношении 

образования детей. В школе наблюдается тенденция преемственности поколений: многие 

родители нынешних обучающихся были учениками нашей школы. Отсюда необходимость к 

соответствию ожиданиям и запросам социума. Наиболее типичной для школы является 

полная русскоязычная семья среднего класса с 1-2 (в последнее время 3-мя) детьми. Анализ 

динамики численности обучающихся демонстрирует тенденцию к постоянному притоку 

учащихся. Увеличивается количество детей с ОВЗ и детей из малообеспеченных семей. Это 

констатирует потребность в организации деятельности социально-педагогической и 

психологической службы и необходимость ее расширения. 

МАОУ СОШ №16 строит свою работу на основе принципов самоуправления, 

добровольности, равноправия, законности и гласности, что согласуется с процессом 

воспитания школы, реализуемом на таких идеях взаимодействия педагогов и школьников, 

как: 



74 

  неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска, реализация 

права ребенка с ОВЗ на качественное образование; 

  ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной 

среды для каждого ребенка и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие школьников и педагогов, на создание специальных образовательных 

условий и адаптацию среды с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся сОВЗ. 

  реализация процесса воспитания главным образом через создание в МАОУ Заозерная 

СОШ № 16 г. Томска детско-взрослых общностей, которые объединяют обучающихся с 

ОВЗ, других обучающихся, родителей (законных представителей) и педагогических 

работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу организация основных совместных дел 

школьников и педагогов как предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

  системность, целесообразность и не шаблонность воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания школы являются следующие:  

  стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов; 

  в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления обучающегося с 

ОВЗ увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

соорганизатора); 

  в проведении общешкольных дел поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие школьников, а также их социальная активность;  

  ключевой фигурой воспитания в МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска является 

классный руководитель, реализующий по отношению к обучающимся с ОВЗ 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции. 

Коррекционная направленность процесса воспитания, обусловленная спецификой 

формирования социально-значимых качеств личности и достижения социально-значимых 

личностных результатов обучающимися с ОВЗ, заключается в специально организованной 

совместной деятельности с учетом особенностей данной категории обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ характерны следующие особенности, которые должны учитываться 

в процессе воспитательной работы. Обучающиеся с ОВЗ долгое время продолжают 

испытывать трудности социально-коммуникативного взаимодействия, обусловленные 

слабостью процессов регуляции эмоций, деятельности и поведения, обыденностью 

используемых коммуникативных средств, сужением репертуара осознаваемых эмоций и 

эмоциональных состояний. У обучающихся с ОВЗ затруднено формирование сложных 

социальных чувств и эмоций, они демонстрируют некоторую упрощенность восприятия 

морально-этических проявлений. 

Для них характерна сниженная критичность к собственному поведению, неадекватность 

(завышение или занижение) самооценки, повышенная внушаемость, аффективная 

неустойчивость. Им сложно всесторонне оценить социально-эмоциональный контекст 

коммуникативной ситуации и правильно выбрать стратегию реагирования и поведения в 

отношении партнера по общению. Эмоционально-смысловые компоненты личности у 

обучающихся с ОВЗ, в силу их недостаточной сформированности, оказывают влияние на 

иерархию мотивов. В этой связи у них наблюдается ситуативная зависимость от 

непосредственно переживаемых эмоций. 
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РАЗДЕЛ 2. ЦЕЛИ,  ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ  И ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ 

ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, творческий, 

компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, 

осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый в 

духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации, 

уважающий память защитников Отечества и подвиги Героев Отечества, закон и порядок.  

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек), целью воспитательной программы школы является -  личностное 

развитие школьников, проявляющееся в: 

 усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (т. е. в усвоении ими социально значимых знаний);  

 развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (т. е. в развитии 

их социально значимых отношений); 

 приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике. 

Данная цель направлена на обеспечение позитивной динамики развития  личности 

обучающегося. Сочетание усилий  педагогического работника по развитию личности 

обучающегося и усилий самого обучающегося по своему саморазвитию способствует более 

продуктивному достижению цели и являются важным фактором успеха.  

Общая цель воспитания обучающихся с ОВЗ на уровне основной общего образования – 

личностное развитие обучающихся, а также создание предпосылок для успешной 

реализации себя в обществе. 

Исходя из этой цели с учетом специфики проявления речевого нарушения и сопутствующих 

ему недостатков в перечень задач добавляются специфические задачи: 

 формирование социально-положительной коммуникации: формирование 

мотивации к общению; закрепление социально принятых сценариев общения с различными 

возрастными группами; формирование и закрепление сценариев общения с лицами 

различной степени близости знакомства (друзья, родные, педагоги, незнакомцы и проч.); 

 включение обучающегося в социум за стенами школы: формирование и 

закрепление сценариев общения в условиях формального и неформального общения в 

общественных местах; 

 задачи, решение которых обеспечивает успешное вербальное взаимодействие с 

участниками общения в школе, работу в команде: формировании умений вступать в 

дискуссию, поддерживать деловое общение в группе, формулировать вопросы, адекватно 

отвечать на вопросы, корректно решать конфликтные ситуации, оценивать качество 

выполнений работы в словесной форме, выражать похвалу, одобрение или неодобрение. 

 задачи, направленные на речевое развитие и совершенствование умений 

использования вербальных средств общения для формулирования и выражения собственных 

мыслей: пополнение словарного запаса за счет расширения представлений об окружающем 

предметной и социальном мире; совершенствование текстовой компетенции; закрепление 

навыков правильной речи в процессе спонтанного общения; расширение номенклатуры 

языковых средств за счет формулировок, обеспечивающих эффективное социально 

приемлемое общение; закрепле6ние навыков плавной, выразительной речи; 

развитие личностных качеств: стимуляция познавательной активности; развитие памяти, внимания, 

восприятия; Формирование адекватной самооценки; совершенствование умения планировать 



76 

собственную деятельность, следовать плану, оценивать успешность реализации замысла; определять 

пути коррекции ошибок; удерживать внимание, добиваться целей и т.д. 
Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым 

необходимо уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования: 

1. В воспитании обучающихся младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения обучающимися социально значимых знаний — знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своём новом социальном статусе 

обучающегося, т. е. научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в 

образовательной организации педагогическими работниками и воспринимаются 

обучающимися именно как нормы и традиции поведения обучающегося. Их знание станет 

базой для развития социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта 

осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском 

возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

 быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять 

посильную для обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

 быть трудолюбивым, следуя принципу «делу время, потехе час» как в учебных занятиях, 

так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца; 

 знать и любить свою Родину — родной дом, двор, улицу, город, село, страну;  

 беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и по возможности о бездомных животных в 

своём дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором 

улицы, леса, водоёмы);  

 проявлять миролюбие — не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, 

не прибегая к силе;  

 стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания; 

 быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

 соблюдать правила личной гигиены, режим дня, вести здоровый образ жизни;  

 уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться 

устанавливать хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать 

слабых, по мере возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно 

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

 быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть в чём-то не 

похожим на других; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, отстаивать 

своё мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

Знание обучающимися младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для этого возраста, поскольку облегчает 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся им систему общественных 

отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего 

образования)  и  обучающихся с ОВЗ таким приоритетом является создание благоприятных 

условий для развития социально значимых отношений обучающихся, и прежде всего 

ценностных отношений: 

 к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 
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 к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу 

его успешного профессионального само-определения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

 к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос 

и познал первые радости и неудачи, которое завещано ему предками и которое нужно 

оберегать;  

 к природе как источнику жизни на Земле, основе самого её существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

 к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

 к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

 к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение; 

 к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир; 

 к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнёрам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные  

отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 

 к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития обучающегося норм типичных детей и детей с ОВЗ так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, поступки, повседневную жизнь. Выделение 

данного приоритета в воспитании обучающихся на уровне основного общего образования 

связано с особенностями подросткового возраста: со стремлением утвердить себя как 

личность в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую 

значимость для обучающихся приобретает становление их собственной жизненной позиции, 

собственных ценностных ориентаций. Подростковый возраст — наиболее удачный возраст 

для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Для обучающихся с ОВЗ этот процесс сопровождается со стороны педагога-психолога, 

обеспечивается тесное сотрудничество с классными руководителями и родителями 

(законными представителями) с целью учета индивидуальных различий в личностном 

развитии обучающихся с ОВЗ, обусловленных основным нарушением. В особых случаях 

воспитательная стратегия индивидуализируется на психолого-педагогическом консилиуме 

МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, работающим с 

обучающимися с ОВЗ основного уровня образования, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание.  

Деятельность педагогических работников, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся с ОВЗ получить необходимые социальные навыки, которые 

помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во 

взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного 

социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, 

осмысленнее выбирать свой жизненный путь. 
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3. В воспитании обучающихся юношеского возраста (уровень среднего общего 

образования) таким приоритетом является создание благоприятных условий для 

приобретения опыта осуществления социально значимых дел. 

Выделение данного приоритета связано с особенностями обучающихся юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в образовательной 

организации. Важно, чтобы опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет 

гармоничному вхождению обучающихся во взрослую жизнь окружающего их общества: 

 опыт дел, направленных на заботу о своей семье, родных и близких;  

 трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

 опыт дел, направленных на пользу своему родному городу или селу, стране в целом, 

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

 опыт природоохранных дел; 

 опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в образовательной организации, 

дома или на улице; 

 опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

проектной деятельности; 

 опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, создания 

собственных произведений культуры, творческого самовыражения;  

 опыт ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей;  

 опыт оказания помощи окружающим, заботы о малышах или пожилых людях, 

волонтёрский опыт; 

 опыт самопознания и самоанализа, социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная на достижение 

поставленной цели, позволит обучающемуся получить необходимые социальные навыки, 

которые помогут ему лучше ориентироваться в сложном мире человеческих 

взаимоотношений, эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с людьми разных 

возрастов и разного социального положения, смелее искать и находить выходы из трудных 

жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать свой жизненный путь в сложных поисках 

счастья для себя и окружающих людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся  будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1. реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2. использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с учащимися; 

3. вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам дополнительного образования, в курсы 

внеурочной деятельности, реализуя их воспитательный потенциал; 

4. организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного 

развития детей; 

5. развивать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и 

на уровне классных сообществ;   

6. организовывать профориентационную работу со школьниками и учениками с ОВЗ 

7. развивать  воспитательный потенциал школьного Центра медиаобразования;  

8. организовывать для всех школьников экскурсии, походы, расширять музейное 

пространство  и реализовывать их воспитательный потенциал; 
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9. приобщать школьников к культурному наследию, поддерживать деятельность  Центра 

этнокультуроного образования;   

10. развивать и поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений, волонтёрского отряда, ШСК, ЦГО;  

11. развивать предметно-эстетическую среду школы, создавая позитивное 

образовательное пространство; 

12. реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе. 

13. формировать законопослушное поведение школьника, поддерживать стремление к 

здоровому образу жизни.  

Помимо вышеперечисленных задач образовательная организация планирует решение 

коррекционно-развивающих задач: 

 развитие у обучающегося с ОВЗ осознанного отношения к себе и своей личности, 

влияющего на процесс самоопределения, осознания своих целей и жизненных планов с 

пониманием своих возможностей и ограничений; 

 формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как основы 

адекватной самооценки обучающегося с ОВЗ; 

 коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков, расширение репертуара 

способов социально-приемлемого реагирования в различных жизненных ситуациях; 

 формирование мотивационных установок у обучающихся с ОВЗ, способствующих 

развитию интереса к себе и социальному окружению, потребности к самопознанию и 

саморазвитию; 

 формирование устойчивых моральных установок, умений противостоять негативному 

влиянию социальной среды. 

 

Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с 

ФГОС: 

-гражданское воспитание — формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, 

правовой и политической культуры;  

 патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий 8 народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

  эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях;  

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда 

(своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, 
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личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском 

обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 

  экологическое воспитание — формирование экологической культуры, ответственного, 

бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских традиционных 

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

среды; 

  ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

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

России, её территории, расположении. Сознающий принадлежность к своему народу и к 

общности граждан России, проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины — России, Российского государства. Понимающий значение гражданских 

символов (государственная символика России, своего региона), праздников, мест почитания 

героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. Имеющий первоначальные 

представления о правах и ответственности человека в обществе, гражданских правах и 

обязанностях. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

ценности с учётом национальной, религиозной принадлежности. Сознающий ценность 

каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство каждого 

человека. Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших. Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия 

нравственным нормам,  осознающий ответственность за свои поступки. Владеющий 

представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, имеющий 

первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. Сознающий 

нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению.  

Эстетическое воспитание 

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

людей. Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

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

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в 

быту, природе, обществе. Ориентированный на физическое развитие с учётом возможностей 

здоровья, занятия физкультурой и спортом. Сознающий и принимающий свою половую 

принадлежность, соответствующие ей психофизические и поведенческие особенности с 

учётом возраста.  

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. Проявляющий уважение к 
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труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. Участвующий в различных видах доступного 

по возрасту труда, трудовой деятельности.  

Экологическое воспитание  

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

природу, окружающую среду. Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, 

неприятие действий, приносящих вред природе, особенно живым существам. Выражающий 

готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм.  

Ценности научного познания  

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность 

в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. Обладающий первоначальными 

представлениями о природных и социальных объектах, многообразии объектов и явлений 

природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. Имеющий 

первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях знания.  

 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

народа России, тысячелетней истории российской государственности на основе 

исторического просвещения, российского национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. Проявляющий 

готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих гражданских 

прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов других людей. Выражающий 

неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции 

в обществе. Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

том числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности, в том числе гуманитарной. 

Патриотическое воспитание 

Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру. Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и 

культуры своего края, своего народа, других народов России. Знающий и уважающий 

достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, технологиях, боевые 

подвиги и трудовые достижения, героев и защитников Отечества в прошлом и 

современности. Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный на 

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в 

ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки 

других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных ценностей и норм 

с учётом осознания последствий поступков. Выражающий неприятие антигуманных и 

асоциальных поступков, поведения, противоречащих традиционным в России духовно-

нравственным нормам и ценностям. Сознающий соотношение свободы и ответственности 

личности в условиях индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий  

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. Проявляющий уважение к старшим, к 
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российским традиционным семейным ценностям, институту брака как союзу мужчины и 

женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. Проявляющий интерес к 

чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части духовной культуры своего 

народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве. Проявляющий эмоционально-чувственную 

восприимчивость к разным видам искусства, традициям и творчеству своего и других 

народов, понимание их влияния на поведение людей. Сознающий роль художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном обществе, значение 

нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный на самовыражение 

в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. Выражающий установку на здоровый 

образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный 

режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). Проявляющий неприятие 

вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, игровой и иных форм 

зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и психического здоровья. 

Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. Способный 

адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным условиям, 

стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. Проявляющий интерес к 

практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе на основе 

применения предметных знаний. Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, 

накопления навыков трудовой деятельности на протяжении жизни для успешной 

профессиональной самореализации в российском обществе. Участвующий в решении 

практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной организации, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, 

планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. Выражающий 

готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учётом личных и общественных  интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества. Сознающий свою ответственность 

как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, технологической и 

социальной сред. Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения 

задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных 

последствий для окружающей среды. Участвующий в практической деятельности 

экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. Ориентированный в деятельности на 

систему научных представлений о закономерностях развития человека, природы и общества, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. Развивающий навыки 

использования различных средств познания, накопления знаний о мире (языковая, 

читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 
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Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

 Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне среднего общего образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

Осознанно выражающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в 

мировом сообществе. Сознающий своё единство с народом России как источником власти и 

субъектом тысячелетней российской государственности, с Российским государством, 

ответственность за его развитие в настоящем и будущем на основе исторического 

просвещения, сформированного российского национального исторического сознания. 

Проявляющий готовность к защите Родины, способный аргументированно отстаивать 

суверенитет и достоинство народа России и Российского государства, сохранять и защищать 

историческую правду. Ориентированный на активное гражданское участие на основе 

уважения закона и правопорядка, прав и свобод сограждан. Осознанно и деятельно 

выражающий неприятие любой дискриминации по социальным, национальным, расовым, 

религиозным признакам, проявлений экстремизма, терроризма, коррупции, 

антигосударственной деятельности.  Обладающий опытом гражданской социально значимой 

деятельности (в ученическом самоуправлении, волонтёрском движении, экологических, 

военно-патриотических и др. объединениях, акциях, программах). 

Патриотическое воспитание 

Выражающий свою национальную, этническую принадлежность, приверженность к родной 

культуре, любовь к своему народу. Сознающий причастность к многонациональному народу 

Российской Федерации, Российскому Отечеству, российскую культурную идентичность. 

Проявляющий деятельное ценностное отношение к историческому и культурному наследию 

своего и других народов России, традициям, праздникам, памятникам народов, 

проживающих в родной стране — России. Проявляющий уважение к соотечественникам, 

проживающим за рубежом, поддерживающий их права, защиту их интересов в сохранении 

российской культурной идентичности. 

Духовно-нравственное воспитание 

Проявляющий приверженность традиционным духовно-нравственным ценностям, культуре 

народов России с учётом мировоззренческого, национального, религиозного 

самоопределения. Действующий и оценивающий своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-нравственных 

ценностей и норм с осознанием последствий поступков, деятельно выражающий неприятие 

антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих этим ценностям. 

Проявляющий уважение к жизни и достоинству каждого человека, свободе 

мировоззренческого выбора и самоопределения, к представителям различных этнических 

групп, религий народов России, их национальному достоинству и религиозным чувствам с 

учётом соблюдения конституционных прав и свобод всех граждан. Понимающий и 

деятельно выражающий ценность межрелигиозного, межнационального согласия людей, 

народов в России, способный вести диалог с людьми разных национальностей, религиозной 

принадлежности, находить общие цели и сотрудничать для их достижения. 

Ориентированный на создание устойчивой семьи на основе российских традиционных 

семейных ценностей; понимания брака как союза мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания в семье детей; неприятия насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности. Обладающий сформированными представлениями о ценности и значении в 

отечественной и мировой культуре языков и литературы народов России, демонстрирующий 

устойчивый интерес к чтению как средству познания отечественной и мировой духовной 

культуры. 

Эстетическое воспитание 
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Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, российского и 

мирового художественного наследия. Проявляющий восприимчивость к разным видам 

искусства, понимание эмоционального воздействия искусства, его влияния на поведение 

людей, умеющий критически оценивать это влияние. Проявляющий понимание 

художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в современном 

обществе, значения нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. Ориентированный 

на осознанное творческое самовыражение, реализацию творческих способностей в разных 

видах искусства с учётом российских традиционных духовных и нравственных ценностей, на 

эстетическое обустройство собственного быта. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Понимающий и выражающий в практической деятельности ценность жизни, здоровья и 

безопасности, значение личных усилий в сохранении и укреплении своего здоровья и 

здоровья других людей. Соблюдающий правила личной и общественной безопасности, в том 

числе безопасного поведения в информационной среде. Выражающий на практике установку 

на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиены, режим занятий и отдыха, 

физическую активность), стремление к физическому совершенствованию, соблюдающий и 

пропагандирующий безопасный и здоровый образ жизни. Проявляющий сознательное и 

обоснованное неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

любых форм зависимостей), деструктивного поведения в обществе и цифровой среде, 

понимание их вреда для физического и психического здоровья. Демонстрирующий навыки 

рефлексии своего состояния (физического, эмоционального, психологического), состояния 

других людей с точки зрения безопасности, сознательного управления своим 

эмоциональным состоянием, развивающий способности адаптироваться к стрессовым 

ситуациям в общении, в разных коллективах, к меняющимся условиям (социальным, 

информационным, природным). 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты труда, трудовые и профессиональные достижения своих 

земляков, их вклад в развитие своего поселения, края, страны, трудовые достижения 

российского народа. Проявляющий способность к творческому созидательному социально 

значимому труду в доступных по возрасту социально-трудовых ролях, в том числе 

предпринимательской деятельности в условиях самозанятости или наёмного труда. 

Участвующий в социально значимой трудовой деятельности разного вида в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности, в том числе оплачиваемом труде в 

каникулярные периоды, с учётом соблюдения законодательства. Выражающий осознанную 

готовность к получению профессионального образования, к непрерывному образованию в 

течение жизни как условию успешной профессиональной и общественной деятельности. 

Понимающий специфику трудовой деятельности, регулирования трудовых отношений, 

самообразования и профессиональной самоподготовки в информационном 

высокотехнологическом обществе, готовый учиться и трудиться в современном обществе. 

Ориентированный на осознанный выбор сферы трудовой, профессиональной  деятельности в 

российском обществе с учётом личных жизненных планов, потребностей своей семьи, 

общества. 

Экологическое воспитание 

Демонстрирующий в поведении сформированность экологической культуры на основе 

понимания влияния социально-экономических процессов на природу, в том числе на 

глобальном уровне, ответственность за действия в природной среде. Выражающий 

деятельное неприятие действий, приносящих вред природе. Применяющий знания 

естественных и социальных наук для разумного, бережливого природопользования в быту, 

общественном пространстве. Имеющий и развивающий опыт экологически направленной, 

природоохранной, ресурсосберегающей деятельности, участвующий в его приобретении 

другими людьми. 
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Ценности научного познания 

Деятельно выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

своих интересов, способностей, достижений. Обладающий представлением о современной 

научной картине мира, достижениях науки и техники, аргументированно выражающий 

понимание значения науки в жизни российского общества, обеспечении его безопасности, 

гуманитарном, социальноэкономическом развитии России. Демонстрирующий навыки 

критического мышления, определения достоверной научной информации и критики 

антинаучных представлений. Развивающий и применяющий навыки наблюдения, 

накопления и систематизации фактов, осмысления опыта в естественнонаучной и 

гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

 

Результатом реализации  воспитательной программы МАОУ СОШ №16 можно будет 

считать позитивную динамику развития личности школьника, определяемую на уровне 

классного коллектива как: 

 положительную динамику уровня воспитанности по  диагностике уровня 

воспитанности, разработанной  Н.П.Капустиным, М.И.Шиловой, применяемой 

классными руководителями;    

 повышение активности школьников в КТД класса; 

 увеличение количества мероприятий, проведённых совместно с родителями и 

увеличение количества родителей, включённых в воспитательный процесс класса; 

 реализацию классного коллективного проекта. 

На школьном уровне  достижение поставленной воспитательной цели можно определить по 

следующим качественным показателям: 

 увеличение доли детей занятых в системе дополнительного образования; 

 повышение уровня активности классного коллектива в школьном рейтинге деловой 

активности; 

 увеличение доли участия детей в конкурсах, фестивалях, соревнованиях различного 

направления и уровня;  

 охват учащихся школы  городскими программами воспитания и дополнительного 

образования; 

 уменьшение конфликтных ситуаций и обращений в Службу медиации школы; 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников. 

РАЗДЕЛ 3.  ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Практическая реализация программы  воспитания осуществляется в рамках направлений 

воспитательной работы, каждое из которых представлено в соответствующем модуле и через 

деятельность Центра этнокультурного образования, Центра гражданского образования 

«Рост», Центра медиаобразования, Центр экологического образования школы.  

 

ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ 

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя воспитательную работу с классом, педагог (классный руководитель, наставник 

и т.д.) организует работу со всем коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися 

вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 
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 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка КТД с 

учащимися вверенного ему класса (профилактической, профориентационой, 

краеведческой, гражданско-правовой, патриотической, духовно-нравственной, 

досуговой, познавательной направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в 

них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные отношения 

с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения в 

обществе;  

 проведение занятий внеурочной деятельности « Разговоры о важном»; 

 проведение классных часов, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, 

предоставления школьникам возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

 сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование; 

однодневные походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; подготовка ученическими микрогруппами творческих вечеров и конкурсов, 

дающих каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса;  

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе.  

Активность каждого классного коллектива в общешкольных делах отражается в 

общешкольном рейтинге деловой активности. В конце учебного года происходит 

награждение самых активных классных коллективов в каждой параллели.  

   

Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через диагностику 

уровня воспитанности и её анализ, через  организуемые педагогом беседы по тем или 

иным нравственным проблемам;  

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить;  

 индивидуальная работа с  учениками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе 

анализируют свои успехи и неудачи, вовлечение детей в кружковую работу;  

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса, при необходимости с 

психологом школы;  

 особенно важна индивидуальная поддержка обучающихся с ОВЗ, в плане 

нормализации их отношений со сверстниками, родителями, сотрудниками образовательной 

организации. Учитывая повышенную конфликтность, характерную для данного возраста, с 

одной стороны, особенности эмоционально-волевой сферы обучающихся с ОВЗ, с другой, и 

низкий уровень сформированности коммуникативной компетенции – с третьей, 

индивидуальная поддержка должна быть направлена на формирование умений разрешать 

данные конфликты, расширение номенклатуры коммуникативных сценариев, в том числе, 

через организацию индивидуальных тренингов или тренингов в малых группах, в том числе, 

по горячим следам, т.е. непосредственно после конфликта. Такие тренинги более 

эффективны, чем просто беседы, поскольку у обучающихся с ОВЗ, как правило, низкий 

уровень регулирующей функции речи. 
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Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между 

учителями и учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных проблем класса; 

 привлечение педагогов-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

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

жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительского комитета класса, участвующего в  

решении вопросов воспитания и обучения их детей; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

 консультировать родителей по проблемам социализации обучающихся с ОВЗ. 

Результаты работы по каждому направлению классный руководитель фиксирует в плане 

воспитательной работ. Для наполнения  содержания работы классного руководителя 

разработана система «Классных шпаргалок» проведения классного часа и сформирована 

«Копилка идей» на общих ресурсах школы в помощь классному руководителю, активно  

используются наглядные и дополнительные просветительские материалы 

http://календарьшколы.рф, ресурсы РДШ, методические рекомендации Института Детства и 

другие. 

 

3.2. Модуль  «Школьный урок» 

Реализация педагогами школы воспитательного потенциала урока предполагает следующее: 

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований учителя, принципов 

учебной дисциплины и самооорганизации;  

 использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного 

диалога; групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной 

работе и взаимодействию с другими детьми;   

 включение в урок игровых моментов, которые помогают поддержать мотивацию детей к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока;    

 организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего школьникам социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

http://календарьшколы.рф/
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 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в рамках 

реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даёт 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей,  навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

 

3.3. Модуль  «Курсы внеурочной деятельности»» 

Воспитание на занятиях школьных курсах внеурочной деятельности и дополнительного 

образования осуществляется преимущественно через:  

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития качества, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых коллективов, 

которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией, поощрение педагогами детских инициатив.  

Реализация воспитательного потенциала  дополнительного образования и курсов внеурочной 

деятельности в МАОУ СОШ №16 происходит в рамках  выбранных школьниками 

направлений:  

№ Направление 

деятельности 

Цель Курсы внеурочной 

деятельности 

1 Техническое 

творчество 

популяризации ценности научного 

знания среди школьников, 

формирование навыков работы с 

информацией, навыков безопасной 

работы в сети «Интернет» 

«Программирование на 

Python» 

«Робототехника» 

«Математический клуб» 

2 Художественно

е творчество 

раскрытие творческих способностей, 

формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное, воспитание 

ценностного отношения школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

«Рисунок» «Живопись» 

«Композиция» 

«Волшебный клубок» 

«театральная карусель» 

3 Проблемно-

ценностное 

общение 

развитие коммуникативных 

компетенций школьников, воспитание 

культуры общения, развитие умений 

слушать и слышать других, уважать 

чужое мнение и отстаивать свое 

собственное, терпимо относиться к 

разнообразию взглядов людей 

«Я –  

пятиклассник» 

«Ступеньки к успеху» 

«В мире книг» 

«Риторика» 

«Учимся общаться и 

дружить» 

4 Гражданско-

патриотическое 

развитие и поддержка опыта 

гражданской деятельности с помощью 

реализации проектных инициатив, 

усвоение системы гражданских знаний 

и норм  

«За гранью истории и 

обществознания» 

5 Туристско-

краеведческое 

воспитание у школьников любви к 

своему краю, его истории, культуре, 

природе  

«Культура народов России» 

6 Спортивно–

оздоровительн

ое 

физическое развитие школьников, 

развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к 

«Настольный теннис» 

«Русская лапта» 

«Движение и ритм» 
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здоровому образу жизни, воспитание 

силы воли, ответственности  

7 Социально-

гуманитарное 

раскрытие творческого, умственного 

потенциала, передача школьникам 

социально значимых знаний, развитие у 

них навыков конструктивного общения, 

умений работать в команде 

«Успешно проектируем» 

«Основы финансовой 

грамотности» 

«Азбука безопасности» 

Всего в МАОУ СОШ №16 разработано 95  программ  внеурочной деятельности. 

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

семьи и школы в данном вопросе.  

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется в рамках 

следующих видов и форм деятельности:  

На групповом уровне:  

 общешкольный родительский комитет и Управляющий совет школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей http://school16.edu.tomsk.ru/upravlyayushhiy-sovet/; 

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

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

 общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 родительские лектории, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным опытом в деле воспитания детей;   

 социальные опросы родительской общественности через  сайт МАОУ СОШ №16 и 

гугл-формы, где вместе с независимой оценкой  деятельности школы, идёт обратная 

связь от родителей, с помощь которой происходит планирование работы. 

На индивидуальном уровне: 

 работа службы медиации  по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в психолого-педагогических консилиумах, советах профилактики, 

советах с неуспевающими, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности, например 

сопровождение группы учащихся в театр, на выставку в поход и т.д., участие в  

благотворительных ярмарках «Дети-детям», экологических акциях «Спаси дерево», 

«Крышки» и профилактических акциях отряда ЮИД, организация «Последнего 

звонка» и др.; 

 индивидуальное консультирование администрацией школы  в очно-заочном формате  

c целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей; 

 участие в районных и городских конкурсах родительской общественности от МАОУ 

СОШ №16 «Моя спортивная семья» (орг. Администрация Ленинского района 

г.Томска),  спортивный  праздник «Семейная олимпиада». 

Привлечение  родителей к сотрудничеству в интересах школьников в целях формирования 

единых подходов к воспитанию и создания наиболее благоприятных условий для развития 

личности ребёнка. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

http://school16.edu.tomsk.ru/upravlyayushhiy-sovet/
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Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства и предоставляет учащимся широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни.  В нашем образовательном 

учреждении действует  модель ученического 

самоуправления «Ученический Совет» 

(далее УС), где обучающиеся избираются 

тайным голосованием в законодательный 

орган самоуправления, который в свою 

очередь формирует исполнительный орган - 

«Школьный актив». В УС входят 

обучающиеся 8-11 классов. Модель 

школьного ученического самоуправления 

МАОУ СОШ №16 показана на схеме.    

Ученический Совет состоит из комитетов. 

Комитеты координируют деятельность 

школьного актива по своим направлениям.  

Комитет PR и связи с общественностью – проводит опросы, анкетирование, информирование 

учащихся, в том числе и через группу ЦГО в VK; участвует в оформлении информационных 

стендов, организует подборку информации для выпуска школьной газеты «Новости 

Заозерья», устанавливает контакты с организациями (социальными партнёрами)  в рамках 

своей компетенции. 

Комитет образования - оказывает помощь при  

проведении  значимых образовательных событий, 

участвует в организации интеллектуальной,  

спортивной и другой  деятельности, направленной 

на развитие личности  учащихся  (конкурсы, 

фестивали, олимпиады, интеллектуальные игры).  

Комитет культуры -  организует и участвует в 

подготовке  культурно - массовых и 

развлекательных мероприятий, флешмобов, 

социальных акций, капустников, оказывает 

помощь в музыкальном, художественном, 

техническом сопровождении и оформлении 

мероприятий. 

Комитет комфорта и порядка -   способствует 

включению учащихся в трудовую деятельность, 

требований к внешнему виду учащихся   в ОУ, вносит предложения администрации школы 

по созданию комфортной среды в здании, контролирует соблюдение учащимися правил 

поведения,  через деятельность Службы медиации,  курируемой школьным психологом 

группы способствует урегулированию конфликтных ситуаций в школе.  

Нормативно - правовой комитет -  оформляет протоколы заседаний УС, представляет 

детские интересы по защите прав учащихся, помогает при организации правового 

просвещения  учащихся, препятствует распространению негативных явлений в среде 

учащихся.  

УС состоит из 11 человек, руководит органом  школьного самоуправления -  председатель 

Ученического Совета. В настоящее время, каждый руководитель комитета имеет своего 

заместителя, для более эффективной деятельности УС. Председатель и два представителя УС 

являются членами Управляющего совета школы, где представляют интересы учеников 

школы по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы. 
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Детское самоуправление в образовательной организации осуществляется следующим 

образом. 

На уровне образовательной организации: 

 через деятельность выборного Ученического Совета, создаваемого для учёта мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность школьного актива, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для обучающихся информации и получения 

обратной связи от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для обучающихся событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, капустников, флешмобов и т. п.); 

 через деятельность комитетов Ученического Совета, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

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

призванных координировать его работу с работой Ученического Совета  и классных 

руководителей; 

 через деятельность выборных органов классного самоуправления, отвечающих за 

различные направления работы класса;  

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение обучающихся в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию обучающимися, взявшими на себя соответствующую роль, функций 

по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т. п. 

Школьный актив избирается из классного актива и является результатом деятельности 

классного самоуправления.  Структура классного самоуправления прописана в каждом плане 

воспитательной работы классного руководителя  и простроена аналогично структуре 

Ученического Совета  школы. Модель классного самоуправления осуществляется через 

самостоятельные действия детей и (или) совместные действия с классным руководителем по 

планированию, организации и анализу жизнедеятельности в классе. Классное 

самоуправление направленно на создание благоприятных условий для общения и развития 

школьников  и решения социально-значимых задач, ценных для общества и личностно 

значимых для детей, которые соответствуют их интересам и потребностям. 

В конце учебного года  как УС отчитываются о своей работе перед общим собранием 

(ученической конференцией). 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» 

включает в себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и 

консультирование по проблемам профориентации, организацию профессиональных проб 

школьников.  

Задача совместной деятельности педагога и ребенка – содействовать профессиональному 

самоопределению, приобщая детей к социально значимой деятельности для осмысленного 

выбор профессии. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 
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профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. 

Данный модуль в отношении обучающихся с ОВЗ реализуется совместно с педагогом-

психологом и родителями (законными представителями). При сопровождении педагога-

психолога у обучающихся с ОВЗ первоначально происходит формирование мотивации к 

приобретению профессии, осуществляется развитие осознанного отношения к себе и своей 

личности как основы процесса профессионального самоопределения.  Важным является 

формирование у обучающихся с ОВЗ реалистичных представлений о мире профессий, 

умение соотносить предпочитаемую профессию с собственными желаниями, 

возможностями и ограничениями. Обучающийся с ОВЗ нуждается в регулирующей 

функции взрослого для определения и планирования будущей траектории 

профессионального образования. С помощью взрослого происходит осознание своих целей 

и жизненных планов, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

 

 Эта работа осуществляется через:  

 профориентационные КТД: деловые игры, квесты, конкурсы - эссе, фоторепортажи 

«Профессия мои родителей», расширяющие знания школьников о типах профессий, о 

способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках той или иной интересной 

школьникам профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии, например в ООО «Лама», ГТРК Томск, в технопарк «Кванториум» и 

рамках молодёжного чемпионата WORLDSkills ; 

 дни открытых дверей с мастер-классами в средних специальных учебных заведениях 

и вузах (СХИ, Томский лесотехнический техникум, СибГМУ,  ТГПУ, ТГУ, ТГАСУ и 

т.д.);  

 профориентационные встречи на базе школы с педагогами и студентами средних 

специальных учебных заведений и вузов, том числе военных; с родителями, 

рассказывающими о своей профессии;   

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий («Профессии. Зарплаты, Вузы: навигатор абитуриента 2022»), 

прохождение профориентационного онлайн-тестирования,  проф.пробы в рамках 

городской программы ЦПК; 

 участие во всероссийском профориентационном проекте «Билет в будущее», в 

региональном проекте «IT –Старт», просмотр лекций в сети интернет, решение 

учебно-тренировочных задач, участие в мастер- классах, просмотр открытых онлайн-

уроков «Проектория», «Урок цифры»; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования, например «Дизайнер по текстилю», «Архитектурно-

художественное моделирование», «ЮИД», «Школьное телевидение» и др.   

 

ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ 

  3.7. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся.  
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Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках деятельности школьного 

Центра медиаобразования.  Целью которого является – создание условий для формирования 

благоприятной медиаобразовательной среды, способствующей повышению уровня 

медиаграмотности, медиакультуры, медиатворчества и медиабезопасности всех участников  

образовательных отношений.   

В школе действует несколько детских редакций:  

 школьная телестудия «Волшебный фонарь», в рамках которой создаются ролики, 

клипы, осуществляется монтаж видеоматериала о наиболее интересных моментах 

жизни школы, с акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение 

аудитории;  

 школьное радио  привлекает внимание к общешкольным ключевым делам, к 

деятельности органов ученического самоуправления, информирует школьное 

сообщество о значимых праздничных событиях и датах РФ; 

 школьные соц. сети  https://vk.com/school16_zaozero «Новости Заозерья» и «Береговая 

LIVE» где размещаются материалы как новостные, так и постоянные рубрики: 

«Знакомитесь, новый учитель», «Мастер-класс», «Как провести время с пользой», 

«Школьный фотоальбом» и т.д.; В соц. сетях  у каждого Ученического Совета  есть 

аккаунт, через который происходит информирование школьного сообщества о 

деятельности УС   https://vk.com/public128409014  (Сухоозёрный); 

https://vk.com/school16tomsk  (Береговая). 

Информационно-медийное направление реализуется не только через  фото- видеосъемку и 

видеомонтаж,  но и активное освещение деятельности МАОУ СОШ №16  через канал школы 

16 на Yotube  ( https://www.youtube.com/channel/UC5idtcKUO07OjDiw1749SSw ), 

официальные группы ИНСТ и VK  «Томское молодёжное телевидение» 

https://vk.com/molodeznoetvtomsk и «СМИ школы 16» https://vk.com/school_16_media   

Вместе с тем традиционно воспитательный потенциал школьных медиа используется в 

следующих видах и формах деятельности:  

 реализация  медиапроектов,  направленных на воспитание гражданственности, 

патриотичности, толерантности, на формирование экологической, правовой и медиа 

культуры: «День томича», «Дежурный по школе (о новостях) », «Каникулы в 

Томске», «Праздники, события, интересные факты» и т.д. 

 организация медиаобразовательных мероприятий (тематических классных часов, 

акций «Школьная газета - за один день», «Телепрограмма - за один день»,  конкурсов 

рассказов, сказок, поэтических произведений с публикацией в школьной газете 

лучших работ,  викторин, квестов, флешмобов);  

 информационно-техническая  поддержка школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов,  открытых уроков, мастер-классов и т.д. осуществляется созданной 

заинтересованной группой учащихся школьной телестудии. 

 информационно-техническая  поддержка интернет-сайта школы 

http://school16.edu.tomsk.ru разновозрастным сообществом школьников и педагогов с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могут открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

 практико-ориентированные события (мастер-классы от профессионалов, ток-шоу, 

тематические станции на образовательных событиях ЦГО, всеобучи для педагогов и 

родителей по медиаграммотности);   

 участие школьников в муниципальных, региональных или всероссийских конкурсах 

школьных медиа, в профильных сменах. 

 

https://vk.com/school16_zaozero
https://vk.com/public128409014
https://vk.com/school16tomsk
https://www.youtube.com/channel/UC5idtcKUO07OjDiw1749SSw
https://vk.com/molodeznoetvtomsk
https://vk.com/school_16_media
http://school16.edu.tomsk.ru/
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Модуль 3.8. «Краеведение» 

Краеведческая и экскурсионная деятельность  помогает школьнику расширить свой 

кругозор, получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, природной 

среде, приобщить через формы и методы  музейной педагогики  к культурному и 

историческому  наследию Российской Федерации. 

Богатая история школы способствовала созданию краеведческого музея «Заозерье» в 

корпусе пер. Сухоозёрный, д.6, с 2018 года на пришкольной территории  создан  музей под 

открытым небом «Томск купеческий. История Заозерья», с 2019 года в новом корпусе 

появился музей «Эвакуированные предприятия» с открытым образовательным 

пространством в холле «Зал славы труженикам тыла Ленинского района г.Томска» - так 

возник школьный музейный кластер. К кластеру присоединяется виртуальная выставка 

экспонатов на сайте школы   http://school16.edu.tomsk.ru/museum/ и  интернет сайт    

https://asya2909.wixsite.com/mysite . 

Школьный музейный кластер – это  площадка для творческой, учебной, интеллектуальной, 

краеведческой и выставочной деятельности. Воспитательный потенциал школьного 

музейного кластера востребован постоянно и педагогами предметниками и классными 

руководителями в следующих формах деятельности:  

 встречи с интересными людьми (ветеранами ВОВ, тружениками тыла, руководителем  

поискового отряда «Прометей»,  заслуженными педагогами РФ, студентами ТДС и 

т.д.) 

 общешкольные мероприятия (фестиваль «Сохраняя наследие. Храним, ценим, 

создаём!»  с привлечением жителей микрорайона, Открытые Житийные чтения, 

организация Вахты Памяти;   

 тематические уроки и  экскурсии в школьный музей («Блокадный хлеб», «История 

Заозерья», «Томск купеческий», «Томск- город-трудовой славы» и др.  

 конкурсы, викторины и акции («Бессмертный полк в нашем классе», «Открытка и 

письмо ветерану», «ВОВ в истории моей семьи», серия интеллектуальных игр «Что? 

Где? Когда? по краеведческой и поисковой работе и т.д.) 

  защита проектных и исследовательских работ по краеведению на ежегодном 

школьном фестивале и представление лучших на конференциях городского и 

регионального уровня. 

Приобщение учащихся  к культурному, природному и историческому наследию  за 

пределами школьного музея осуществляется через:  

 регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые в 

классах их классными руководителями и родителями: в музей города,  на 

предприятие, на природу проводятся с распределением среди школьников 

обязанностей, формируют коллективную ответственность; 

 литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые учителями и 

родителями школьников в населённые пункты региона для углубленного изучения 

биографий проживавших здесь российских писателей, произошедших здесь 

исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны, например в г.Асино  в музей-усадьбу Лампсаково; 

 реализация цикла мероприятий в рамках городского фестиваля «Русская 

традиционная культура» при сетевом взаимодействии с храмом иконы Божией 

Матери Знамение, а именно: проведение православных праздников, конкурс чтецов, 

конкурс «Калиграфик», День православной книги и др.  

 Виртуальные экскурсии в музейные комплексы РФ;  

 

Модуль 3.9. «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение 

«Заозерье»— это добровольное самоуправляемое некоммерческое формирование, созданное 

по инициативе обучающихся и взрослых, объединившихся на основе общности интересов 

http://school16.edu.tomsk.ru/museum/
https://asya2909.wixsite.com/mysite
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для реализации общих целей, указанных в уставе общественного объединения. Его правовой 

основой является Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных 

объединениях» (ст. 5). Воспитание в детском общественном объединении осуществляется 

через:  

 организацию общественно полезных дел, дающих обучающимся возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей образовательной организации, обществу в целом; развить в себе та-

кие качества, как забота, уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и 

слышать других. Такими делами могут являться посильная помощь, оказываемая 

обучающимися пожилым людям; совместная работа с учреждениями социальной сферы 

(проведение культурно-просветительских и развлекательных мероприятий для 

посетителей этих учреждений, помощь в благо-устройстве территории данных 

учреждений и т. п.); участие обучающихся в работе на прилегающей к образовательной 

организации территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и др.; 

 клубные встречи — формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в образовательной организации и микрорайоне, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

 лагерные сборы детского объединения, проводимые в каникулярное время. Здесь в 

процессе круглосуточного совместного проживания смены формируется костяк 

объединения, вырабатываются взаимопонимание, система отношений, выявляются 

лидеры, формируется атмосфера сообщества, формируется и апробируется набор 

значимых дел; 

 рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею популяризации 

деятельности детского общественного объединения, привлечения в него новых 

участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т. п.); 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

обучающегося чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, 

что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой символики 

объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены детского 

объединения, создания и поддержки интернет-странички объединения в социальных 

сетях, организации деятельности пресс-центра объединения, проведения традиционных 

огоньков — формы коллективного анализа проводимых объединением дел); 

 участие членов детского общественного объединения в волонтёрских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть как участием обучающихся в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью обучающихся. 

 

Модуль 3.10. «Этнокультура» 

Этнокультурная составляющая воспитательного процесса способствует развитию у 

обучающихся представления об историко-культурном единстве территорий и народов 

Российской Федерации при осознании самобытности каждого региона,  сохранение    их    

идентичности    и    вовлечение обучающихся в деятельность по познанию своего края и 

сохранению своей культуры. 

С 2007 года наша школа является сертифицированным членом  международного проекта 

«Ассоциированные школы ЮНЕСКО». За это время накоплено и апробировано  множество 

форм и методов работы международного проекта      

http://school16.edu.tomsk.ru/blog/category/assotsiirovannaya-shkola-yunesko/. Этнокультурный 

центр МАОУ СОШ №16  поддерживает и стремится внедрять в воспитательный процесс 

идеи организации ЮНЕСКО:  быть толерантными, изучать культуру и традиции народов, 

активно участвовать  в сохранении культурного наследия и всего того, что создало 

http://school16.edu.tomsk.ru/blog/category/assotsiirovannaya-shkola-yunesko/
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человечество за долгие тысячелетия своей истории, быть настоящими гражданами своей 

страны и мира.   

В воспитательной работе этого модуля  используются  следующие формы деятельности: 

 творческие конкурсы и фестивали, выходящие за рамки образовательного учреждения  

(фестиваль национальных культур «Содружество», конкурс «Прелюдия» им. Ф. 

Шопена,  конкурс «В гостях у Кобзаря», «Водограй», фестиваль «О природе, о погоде, 

о весне» и др. )   

 национальные гостиные и встречи с представителями других государств и 

национальностей, театральные постановки на украинском, польском и других языках;   

 фотоконкурсы, кругосветки, викторины, приуроченные к международным датам, 

инициированным организацией ЮНЕСКО, например  «Объекты всемирного 

культурного наследия ЮНЕСКО: соприкасаясь с прекрасным…», «Весенний бал в 

международный день танца», «Под охраной ЮНЕСКО» и т.д. 

В рамках проводимых мероприятий школьники учатся принимать на себя часть 

ответственности за наш общий дом  – Землю, делиться мнениями и предлагать решения тех 

или иных задач. Все это способствует формированию человека с устойчивой гражданской 

позицией  – Человека Мира. 

 

Модуль 3.11. «Гражданско-патриотическая активность» 

Вовлечение современного школьника в реальные социально значимые дела и общественную 

жизнь микрорайона школы или города  осуществляется совместно  с Центром гражданского 

образования «Рост» и Центром экологического образования школы и направлено на 

воспитание гражданской ответственности школьников,  ответственности за состояние 

природных ресурсов,  развитие экологической культуры, бережного отношения к родной 

земле, формирование навыков разумного природопользования. 

Гражданская активность формируется с помощью  следующих форм деятельности: 

 экологические акции: по сбору макулатуры «Спаси дерево», «Крышки», «Батарейки, 

сдавайтесь» 

 организация образовательных событий Центра гражданского образования «Рост» 

(онлайн-викторина «Правовой компас», конкурса - эссе «Мой район-моя малая 

Родина» и др.), деловая игра «Время действовать!», ОС экологического центра  

(«Томский росток», «Бурундучок») 

 благотворительные ярмарки и концерты совместно с благотворительным фондом им. 

А.Петровой, фондом «Обыкновенное чудо», благотворительные акции «Дети цветы 

жизни», «Помоги четвероногому другу», «Подкорми птиц зимой» и т.д. 

 просветительские акции волонтёрского отряда «Пульс» и отряда «Dandelions»;   

 реализация социальных проектов («Экосфера района Заозерье», «Алгоритм успеха», 

«67-коммуникация», «Гарантийный срок» и др.) 

ЦГО «Рост» в школе действует с 2007 года и за это период накоплен большой опыт, 

представленный на сайтеhttp://school16.edu.tomsk.ru/zaozerye/%D1%86%D0%B3%D0%BE-

%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82/  в воспитании у детей гражданской ответственности и 

правовых ориентиров.     

 

Модуль 3.12. «Организация предметно-эстетической образовательной среды» 

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

грамотной организации обогащает внутренний мир обучающегося,  создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, 

способствует позитивному восприятию ребенком школы.  

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как:  

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, 

залов, лестничных пролетов и т.п.) государственной символикой  РФ, субъекта РФ, 

http://school16.edu.tomsk.ru/zaozerye/%D1%86%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82/
http://school16.edu.tomsk.ru/zaozerye/%D1%86%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82/
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муниципального образования, размещение карт России, портретов выдающихся 

государственных деятелей России,  их периодическая переориентация ( изменение 

локации), которая может служить хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников; 

 организация и проведение церемонии поднятия (спуска) государственного флага РФ; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; рисунков определенного художественного 

стиля, фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе;  

 озеленение пришкольной территории, площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха, реализация проекта «Школьная клумба»;  

 создание и поддержание в рабочем состоянии в холлах школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие дети и педагоги могут выставлять для общего 

пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство и поддержание порядка классных кабинетов, осуществляемое 

классными руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее 

учащимся проявить свое трудолюбие и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (гимн школы, значок, логотип, элементы школьной формы и т.п.), 

используемой как в школьной повседневности, так и в торжественных мероприятиях; 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции, тв-панели) на государственных 

праздника и датах в истории РФ,  важных для воспитания поколения  и традициях 

школы. 

  

Модуль 3.13.  «Ключевые общешкольные дела» 

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

участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных 

праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив.  

Вне образовательной организации: 

 социальные проекты — ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), ориентированные на 

преобразование окружающего образовательную организацию социума; 

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 

обучающихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые 

открывают возможности для творческой самореализации обучающихся и включают их в 

деятельную заботу об окружающих;  

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым отечественным и 

международным событиям. 

На уровне образовательной организации: 

 общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие  дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых участвуют все 

классы или параллель классов школы: «Посвящение в первоклассники», «Последний 

звонок», «Смотр строя и песни», «Конкурс военно-патриотической песни», концерты ко 

Дню матери, ко Дню учителя, «Новогодние представления у ёлки», «Весенний бал»  и 

т.д.  
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 церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни школы, 

представление интересов школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, и 

значительный вклад в развитие школы. Торжественные линейки проводятся два раза в 

год – в декабре и мае. Это  развивает позитивные межличностные отношения между 

педагогами и воспитанниками, формирует мотивацию к познавательной деятельности, 

развивает школьную идентичность ребёнка. 

 торжественные тематические линейки, посвящённые календарным праздникам РФ и 

значимым событиям.  

 социально- благотворительные и экологические акции: «Спаси дерево», «Томские 

крышки» и др. 

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;  

 участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

 проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведённых дел на 

уровне общешкольных советов дел. 

На уровне обучающихся:  

 вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела образовательной 

организации в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, 

ответственных за костюмы и оборудование, ответственных за приглашение и встречу 

гостей и т. п.); 

 индивидуальная помощь обучающемуся (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

 наблюдение за поведением обучающегося в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

обучающимися, с педагогическими работниками и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним, 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять в следующем 

ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

 

Модуль 3.14. «Профилактика и безопасность» 

Профилактическая работа с обучающимися предполагает как первичную профилактику, так 

и работу с детьми девиантного поведения и раннее выявление обучающихся «группы риска» 

и их семей, требующих специальной психолого-педагогической поддержки и сопровождения  

( слабоуспевающие, социально запущенные, социально неадаптированные дети – мигранты, 

обучающиеся с ОВЗ и т.д.). Особое внимание уделяется обучающимся подросткового 

возраста, так как в этом возрасте  активно формируется мировоззрение, ребенок подвержен 

влиянию окружающих его людей.   

Работа выстаивается по четырем блокам: организационная, диагностическая, 

профилактическая работа со школьниками, профилактическая работа с родителями. 

Вне образовательной организации: 

 организация участия в плановом социально-психологическом тестировании,  

профилактических медицинские осмотрах; 

 участие в антинаркотических конкурс и акциях, неделях правовой помощи детям; 

 взаимодействие с местными органами самуправления ( Опека, КДН и ЗП, ОДН ПДН)  

 вебинары для родителей по теме профилактики  организованные ОГБУ «РЦРО»  

ТОИПКРО и другими организациями. 

На уровне образовательной организации: 
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 ежегодное составление социального паспорта школы с целью формирования банка 

данных о семьях и родителях обучающихся, выявления контингента обучающихся: 

группы риска; 

 проведение тематических родительских собраний ( очно и онлайн)  - «Родительский 

урок- Профилактика употребления ПАВ», распространение памяток  и полезных ссылок 

на интернет  -ресурсы среди родительской общественности; 

 организация фестивалей, праздников и конкурсов, направленных на профилактику 

ксенофобии (Масленица, Навруз, фестиваль «Содружество»); 

 повышение паровой грамотности обучающихся путём организация единого дня 

профилактики; 

 проведение Советов профилактики; 

 консультирование педагогов, родителей, обучающихся по вопросам, связанным с 

суицидальным поведением детей и подростков; 

 деятельность родительского клуба « Я – родитель».  

 

На уровне классов: 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы, 

конкурсы, события, акции (антинаркотические, антиалкогольные, безопасность в 

цифровой среде, профилактика вовлечения в деструктивные группы в социальных сетях, 

безопасность дорожного движения, противопожарная безопасность, 

антитеррористическая и антиэкстремистская безопасность и т.д.);  

 ежедневное отслеживание посещаемости обучающихся классными руководителями, 

обучающихся группы риска и обучающихся, состоящими на учете социальным 

педагогом, педагогом-психологом; 

 анонимное анкетирование; 

 ознакомление обучающихся с основными положениями Устава школы, Правилами 

внутреннего распорядка. 

 

На уровне обучающихся: 

 изучение склонностей, интересов, способностей обучающихся, вовлечение их во 

внеурочную досуговую деятельность;  

 наблюдение за обучающимися во время образовательного процесса, изучение положения 

ребенка в семье, контроль за организацией свободного времяпрепровождения; 

 проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимися групп риска с 

привлечением специалистов (психологов, коррекционных педагогов, работников 

социальных служб, опеки и т.д.)  

 

Для более эффективного результата работы с детьми используются следующие формы 

работы: 

 классные часы, беседы как с классом так и индивидуально; 

 тренинги с элементами арт-терапии по профилактике буллинга;  

 кино-терапия по профилактике буллинга; 

 организация встреч, лекции с субъектами системы профилактики, 

 проведение «кругов примирения»;  

 организация детского подросткового досуга (внеурочная деятельность, дополнительное 

образование, деятельность творческих объединений разной направленности). 

 

Психолого-педагогическая профилактическая работа осуществляется  через личностно-

ориентированный подход к обучающимся: проведению ролевых игр, бесед, консультаций.  

Обучающиеся «группы риска» находятся на контроле у социального педагога и психолога. 
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Реализуя профилактическую деятельность, МАОУ СОШ № 16 сотрудничает с субъектами 

профилактики: ОГБУЗ «Центр общественного здоровья и мед. профилактики», АНО РЦ 

«Согласие», ГИС МЧС России по Томской области, Центром «Семья»,  ОГКУ «Центр 

социальной помощи семье и детям «Огонёк». 

 

РАЗДЕЛ 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 Самоанализ организуемой в МАОУ СОШ №16  воспитательной работы проводится с 

целью выявления основных проблем школьного воспитания для  последующего их решения  

и осуществляется на уровне классного коллектива и уровне школы. 

 На основании самоанализа воспитательной работы классных руководителей, анализа работы 

педагогов дополнительного образования, анкетирования родительской общественности 

осуществляется самоанализ воспитательной работы школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

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

реализующим воспитательный процесс;  

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, предполагает 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

 принцип личностной направленности воспитательной работы предполагает 

выявление способностей, интересов и наклонностей воспитанников, определение 

оптимального пути личностного развития для каждого из них и организацию их 

жизнедеятельности в соответствии с индивидуальными особенностями. 

  принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации и 

саморазвития детей. 

Классные руководители составляют в конце учебного года анализ воспитательной работы с 

классом по следующим направлениям: 

 результат выполнения поставленных задач, их эффективность; 

 личностное развитие школьника (успехи и достижения, занятость во внеурочной 

деятельности, динамика детей «группы риска»,  выявленные проблемы личного и 

коллективного характера); 

 активность участия класса  в школьных мероприятиях и КТД по направлениям 

(краеведческое, профориентационное, гражданско-патриотическое и т.д.);  

 характер взаимодействия классного коллектива с психологической службой школы; 

 взаимодействие с социальными партерами (с кем и по какому поводу); 

 продуктивность взаимодействия с родителями школьников. 

Классные руководители и родительский комитет класса  вносят предложения по 

планированию воспитательной работы на следующий учебный год, классные руководители  

фиксируют эти  предложения  в отчётах. Педагоги дополнительного образования составляют 

отчёт о проделанной работе и эффективности деятельности объединения. Через google-

форму проходит анкетирование родительской и педагогической общественности. 

 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся каждого класса.  



101 

Анализ осуществляется классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

образовательной организации. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и саморазвития 

обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредоточивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Состояние организуемой в образовательной организации совместной деятельности 

обучающихся и взрослых 

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

образовательной организации интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

Анализ осуществляется заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, Ученическим Советом и Управляющим Советом.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в образовательной 

организации совместной деятельности обучающихся и педагогических работников являются 

беседы с обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, Ученическим Советом, при необходимости — их анкетирование. Полученные 

результаты обсуждаются на заседании методического объединения классных руководителей 

или педагогическом совете образовательной организации. 

 

Проделанная воспитательная работа анализируется и сосредотачивается на вопросах, 

связанных с качеством: 

 проводимых общешкольных ключевых дел; 

 совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

 работы объединений дополнительного образования и  внеурочной деятельности; 

 реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

 деятельности в школе ученического самоуправления; 

 проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов;  

 профориентационной работы школы; 

 работы школьных медиа; 

 организации предметно-эстетической среды школы; 

 взаимодействия школы и семей школьников 

 

Аналитический материал рассматривается на заседании МО классных руководителей и 

педагогическом совете школы. Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной 

работы является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу в следующем учебном году. 
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2.4. Программа коррекционной работы 
 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха в 

освоении АООП ООО (вариант 2.2.1) с учетом их особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию и личностное самоопределение.  

ПКР уровня основного общего образования непрерывна и преемственна с другими 

уровнями образования (начальным, средним). 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

 выявление индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха, направленности личности, профессиональных склонностей; 

 систему комплексного психолого-педагогического сопровождения образовательно-

коррекционного процесса с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха, включающего психолого-педагогическое обследование (на начало 

обучения в 5 классе – стартовая диагностика) и мониторинг динамики их развития, 

личностного становления, проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий (на основе рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии 

и психолого-педагогического консилиума образовательной организации), направленных, в 

том числе на оказание специализированной индивидуально ориентированной коррекционно-

развивающей помощи обучающимся в развитии восприятия и воспроизведения устной речи, 

а также в развитии учебно-познавательной деятельности в контексте достижения 

планируемых результатов образования; 

 успешное освоение АООП ООО (вариант 2.2.1), достижение обучающимися 

предметных, метапредметных и личностных результатов с учетом их особых 

образовательных потребностей. 

ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых 

образовательных потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей 

социальной адаптации обучающихся с нарушениями слуха, региональной специфики и 

особенностей образовательно-коррекционного процесса в образовательной организации. 

ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих 

учитывать индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством 

дифференцированного психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и 

дифференциации образовательно-коррекционного процесса. 
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ПКР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха в освоении АООП ООО.  

ПКР может быть реализована при разных формах получения образования 

обучающимися, в том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. 

Степень включенности специалистов в программу коррекционной работы устанавливается 

МАОУ Заозерной СОШ№16 г.Томска самостоятельно. Объем помощи, направления и 

содержание коррекционно-развивающей работы с обучающимся определяются на основании 

заключения психолого-педагогического консилиума образовательной организации (ППк) и 

психолого-медико-педагогической комиссии (ГПМПК). 

Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы 

Цель программы коррекционной работы – определение и реализация в 

образовательно-коррекционном процессе комплексной системы педагогической, психолого-

педагогической и социально-педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха 

для успешного освоения адаптированной основной образовательной программы на основе 

компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, 

активизации ресурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося для 

самореализации в обществе.  

Задачи программы:  

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с нарушениями слуха в ходе комплексного психолого-педагогического 

обследования; 

 определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования на основе адаптированной основной образовательной программы в 

соответствии с особыми образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностями обучающихся с нарушениями слуха (с учетом рекомендаций ГПМПК, ИПРА, 

ППк образовательной организации); 

 разработка и реализация Индивидуального плана коррекционно-развивающей 

работы каждого обучающегося с нарушением слуха с учетом рекомендаций ГПМПК и 

ИПРА, а также ППк по результатам комплексного психолого-педагогического обследования; 

 разработка и проведение коррекционно-развивающих курсов в соответствии с 

Индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося с нарушением 

слуха, реализуемых в процессе внеурочной деятельности; 

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в процессе развития личностных качеств обучающихся с 
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нарушениями слуха, их социальных компетенций, в том числе расширение социальной 

практики при взаимодействии со слышащими людьми и с лицами с нарушениями слуха;  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

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

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

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

нарушениями слуха в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

 своевременное выявление трудностей обучающихся с нарушениями слуха в 

достижении планируемых результатов образования и оказание им специализированной 

индивидуально ориентированной психолого-педагогической помощи;  

  при желании обучающихся с нарушениями слуха, а также согласованном решении 

участников образовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочной 

деятельности специальных занятий, направленных на развитие у обучающихся навыков 

русского жестового языка, его использования в межличностном общении с лицами, 

имеющими нарушения слуха, калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с 

социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха;  

 выявление у обучающихся с нарушениями слуха особых способностей 

(одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности; создание условий, 

способствующих наиболее полноценному их развитию.  

 оказание специализированной индивидуально ориентированной психолого-

педагогической помощи обучающимся с нарушениями слуха в профессиональной 

ориентации и социальной адаптации;  

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения обучающихся с 

нарушениями слуха;  

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

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

педагогическими работниками образовательной организации и организаций 

дополнительного образования, в также с другими обучающимися, со специалистами разного 

профиля, работниками общественных организаций, которые активно взаимодействуют с 

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

совместной социокультурной деятельности вне образовательной организации.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы. 
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Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-

коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего образования к 

основному общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, необходимых обучающимся с нарушениями слуха для 

продолжения образования, социальной адаптации. Принцип обеспечивает связь программы 

коррекционной работы с другими разделами адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования: программой формирования универсальных 

учебных действий, программой воспитания и социализации обучающихся. Принцип 

реализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в 

учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционно -

развивающих занятий по программе коррекционной работы, а также в условиях семейного 

воспитания при взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с нарушениями слуха. Принцип определяет 

позицию педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с 

максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с 

учетом особых образовательных потребностей. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся с нарушением слуха и его 

родителям непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода 

к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся с нарушениями слуха с учетом их особых 

образовательных потребностей, имеющихся трудностей в обучении и социализации. 

Комплексность и системность. Принцип комплексности и системности базируется 

на единстве процессов диагностики, обучения и коррекции нарушений развития у 

обучающихся (с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей). Реализация данного принципа предполагает:  

• создание в образовательной организации условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха; 

• реализация программы коррекционной работы в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе, при включении во внеурочную деятельность коррекционно-

развивающих курсов и дополнительных занятий в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы каждого обучающегося;  

• комплексное сопровождение каждого обучающегося с нарушением слуха при 

систематическом взаимодействии всех участников образовательных отношений;  
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• создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения 

и воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха;  

• применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с нарушениями слуха 

образовательной программы;  

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

и письменной) в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды (при 

пользовании ими на уроках звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования с 

учетом аудиолого-педагогических рекомендаций; в процессе учебной и внеурочной 

деятельности – индивидуальными средствами слухопротезирования – индивидуальнымии 

слуховыми аппаратами или кохлеарными имплантами/кохлераным имплантом и 

индивидуальным слуховым аппаратом с учетом аудиолого-педагогических рекомендаций);  

• максимальное обогащение речевой практики обучающихся, в том числе за счет 

организации активного взаимодействия со слышащими людьми, включая сверстников; 

 развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с 

нарушениями слуха; расширение их познавательных интересов; 

 обеспечение социальной адаптации обучающихся с нарушениями слуха на основе 

овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного 

взаимодействия с окружающими людьми;  

• при желании обучающихся с нарушениями слуха, а также согласованном решении 

участников образовательных отношений, организация и проведение в процессе внеурочной 

деятельности специальных занятий, направленных на развитие у обучающихся навыков 

русского жестового языка, его использования в межличностном общении с лицами, 

имеющими нарушения слуха, калькирующей жестовой речи, а также ознакомление их с 

социокультурной жизнью лиц с нарушениями слуха;  

• содействие приобщению обучающихся с нарушениями слуха к здоровому образу 

жизни; 

 обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с нарушениями слуха с 

учетом их интересов, способностей, индивидуальных особенностей, имеющихся 

ограничений в связи с нарушением слуха. 

Перечень и содержание направлений работы 

Диагностическое направление (сентябрь, декабрь, май): 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся с нарушениями слуха при переходе на уровень основного 
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общего образования (в начале обучения в 5 классе) с целью выявления его особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей;  

 проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, в том числе ПКР; 

 проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий 

семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом (сурдопедагогом), 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, тьютором и 

другими педагогическими работниками. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

 изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с нарушенным 

слухом, в том числе, самооценки личности с учетом собственных возможностей, 

способностей и ограничений; стремления к личностному саморазвитию и его реализации; 

межличностного взаимодействия (в коллективе сверстников, а также с окружающими 

людьми разного возраста (с нормальным и нарушенным слухом) в процессе учебной и 

внеурочной деятельности на основе взаимного уважения, толерантности, соблюдения 

социально значимых  нравственно – этических норм; сформированности оценочного 

отношения к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; 

готовности обучающегося к здоровому образу жизни, готовности прийти на помощь, 

проявить внимание и доброжелательность, а также готовности к участию в жизни семьи, 

образовательной организации (города и др.); резервов личностного развития; 

 изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно-

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов активизации ее 

развития; 

 изучение особенностей овладения обучающимися с нарушениями слуха словесной 

речью – письменной и устной, в том числе, ее восприятием и воспроизведением, устной 

коммуникацией; выявление резервов активизации развития у обучающихся с нарушениями 

слуха словесной речи, речевой деятельности, навыков устной коммуникации; 

 изучение овладения обучающимися с нарушениями слуха универсальными 

учебными действиями; выявление резервов активизации их развития; 

 изучение достижения обучающимися с нарушениями слуха планируемых 

результатов обучения по каждому учебному предмету, выявление причин трудностей в 

обучении и резервов их преодоления; 
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 выявление у обучающихся с нарушениями слуха особых способностей 

(одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

 изучение готовности обучающихся обучающимися с нарушениями слуха к 

осознанному выбору профессии, образовательной организации для получения 

профессионального и/или среднего (полного) образования с учетом собственных интересов, 

возможностей, способностей и ограничений.  

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания и др. обсуждаются на заседании ППк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе, 

при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования 

обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты и др.).  

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА разрабатывается «Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося», который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление (в течение 

учебного года). 

Цель Содержание 

деятельности 

Формы и 

методы 

работы 

Сроки Планируемые 

результаты 

Ответств

енн ые 

 Диагностическое направление 

Своевременно

е 

выявление 

обучающихся  

с ОВЗ для 

создания 

специальных 

условий 

получения 

образования 

Выявления 

обучающихсяс 

особыми 

образовательными 

потребностями 

Стартовая 

диагностика, 

обследование 

Сентябрь  Специал

исты 

Направлениена 

ГПМПК 

Подготовка 

необходимой 

документаци и 

По плану (октябрь, 

декабрь, февраль, май) 

 Учителя, 

классные 

руководи

тел и, 

специали

сты 

п

сихологи

че ской 

службы 
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Мониторингдинамики

 развития 

обучающихся, 

успешности освоения 

программы обучения 

Анализ 

результатов 

деятельности 

обучающихс я, 

успеваемости 

По итогам 1,2 

полугодия в рамках 

ППк 

 Учителя, 

классные 

руководи

тел и, 

специали

сты 

психолог

иче 

с

кой 

службы 

Проектирование

 и 

корректировка 

коррекционных 

мероприятий 

Анализ 

результатов 

обследования 

Сентябрь, май и/или 

по необходимости 

 Учителя, 

классные 

руководи

тел и, 

специали

сты 

п

сихологи

че ской 

службы 

 Коррекционно-развивающее направление 

Организация 

мероприятий 

,способствую 

щих 

развитиикогн

итивных 

процессов , 

коррекции 

недостатков 

устной речи 

Составление 

программы 

сопровождения 

обучающегося  

«Развитие восприятия 

и всопроизведения 

устной речи» и 

«Развитие учебно-

познавательной 

деятельности» 

«Развитие учебно-

познавательной 

деятельности» 

Программа 

сопровожден 

ия  

 

Сентябрь Развитие у 

обучающихся 

с 

нарушениями 

слуха 

речевого 

слуха, 

слухозритель

ного 

восприятия 

устной речи, 

ее 

произносител

ьной стороны 

речи 

Специал

ист ы, 

учителя 

Проведение 

индивидуальных 

 и групповых 

коррекционноразвив 

ающих занятий, 

необходимых для 

преодоления 

нарушений развития 

и трудностей обучения 

Занятия В течение учебного 

года в соответствии с 

учебным планом 

(обязательные курсы 

коррекционноразвив 

ающих занятий) 

 Специал

ист ы, 

учителя 
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Социальное 

сопровождение 

обучающегос в случае 

неблагоприятных 

условий жизни при 

психотравмирующих 

обстоятельствах 

Занятия, 

наблюдение 

  Социаль

ный 

педагог 

 Коррекция и профилактика нарушений личности 

Ко

ррекция и 

профилактика 

нарушений 

личности 

Изучение когнитивных 

процессов, 

особенности личности, 

межличностных 

отношений 

Диагностика, 

наблюдение 

В течение года  Специал

ист ы, 

учителя 

 Консультативное направление 

Профилактик

а и 

коррекция 

нарушений 

Выработка 

совместных 

обоснованных 

рекомендаций по 

основным 

направлениям 

работы с 

обучающимся, 

единых для всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Ознакомлени е

 с 

рекомендаци 

ями ПМПК 

Сентябрь   и/или

 по 

необходимости 

 Специалист ы, 

учителя 

Консультирование 

специалистами 

педагогов по решению 

проблем в развитии 

и обучении, 

поведении и 

межличностном 

взаимодействии 

обучающихся 

Осуществляетс

я по итогам 

диагностическо

го этапа и по 

запросу 

В течение 

учебного года

 согласно 

графику 

 Специалист ы, 

учителя 

Консультативная 

помощь семьев 

вопросах семьев 

вопросахрешения 

конкретных вопросов 

воспитания и

 оказания 

возможной помощи 

обучающемуся в 

освоении программы 

обучения 

Беседы с 

родителями 

(законными 

представител 

ями) 

обучающихс я, 

обучение 

элементарным 

методам 

коррекции 

В 

течение 

учебного года

 по 

запросу 

 Специалист ы, 

учителя 
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Информационно-просветительское направление 

 

Направлен

ия 

информац

ионно-

просветит

ельской 

работы 

Задачи 

информационно-

просветительской 

работы 

Содержание 

информационно-

просветительской 

работы 

Формы 

проведения 

информацион

но-

просветительс

кой работы 

Сроки 

прове

дения 

Ф.И.О., 

должность 

педагогического 

работника 

образовательной 

организации 

Разъяснит

ельная 

деятельно

сть 

- разьяснение 

образовательных 

потребностяй 

обучающихся в 

том числе с 

возможностями и 

особенностями 

коммуникации с 

ними,  

-обеспечение 

наиболее 

полноценного 

образования и 

развития. 

предполагает 

разъяснительную 

деятельность по 

вопросам, 

связанным с 

особыми 

образовательными 

потребностями 

обучающихся с 

нарушениями 

слуха, в том числе с 

возможностями и 

особенностями 

коммуникации с 

ними, 

обеспечением 

Тренинг 

Родительские 

собрания 

 

В 

течен

ие 

года 

Кл.руководитель

, педагоги ОО 

 Профориентация 

 Коррекция 

неадекватных 

профессиональны

х намерений 

Беседы о  

примерном 

перечне 

профессий, с 

учетом его 

профессиональны

х склонностей и 

функциональных 

возможностей 

В течение 

года 

 Психолог и 

кл.руководите

ль 

 Подготовка к ГИА 

Снижение 

напряжения 
 помогать 

выпускнику 

осваивать навыки 

работы с 

экзаменационными 

материалами; 

 помогать 

выпускнику в 

выработке 

индивидуальной 

стратегии сдачи 

экзамена. 

 

Занятия 

по контролю 

эмоций, 

развитию 

интроверсии, 

рефлексии, 

снятию 

тревожности;  

классные 

часы 

 

В течение 

года 

 Психолог и 

кл.руководит

ель 
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наиболее 

полноценного 

образования и 

развития, 

созданием 

необходимых 

условий для 

социальной 

адаптации и 

интеграции в 

обществе, правам и 

обязанностям лиц с 

нарушениями слуха 

и др 

 

 

 
2.4.1. Программа коррекционной работы педагога-психолога 

 
Программа «Тропинка к своему «Я» разработана на основе авторской программы 

Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я» (Хухлаева О.В. Тропинка к своему «Я»: уроки 

психологии в начальной школе (5-6 класс).–М.: «Генезис», 2018г.) и программы Коптыгина 

А.И. «Арт-терапия детей и подростков и адаптирована для работы с детьми с ОВЗ  для 

варианта 2.2.1; 2.2.2 

Программа представляет собой систему индивидуальных занятий, которые 

адаптированы под особенности обучающихся с вариантом 2.2.1; 2.2.2 

При организации коррекционных занятий необходимо исходить из возможностей 

обучающегося: задание должно быть умеренной трудности, но доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем трудность заданий следует 

увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Занятия включают элементы тренинга, социо- психологические игры, элементы 

психогимнастики, сказкатерапии, арт - терапии, песочной терапии, групповые и 

индивидуальные дискуссии. 

Занятия целесообразно проводить в следующих организационных формах: в 5 классе 

– индивидуально; в 6–7 классах – одно занятие в неделю парами, включающими 

обучающихся с близким уровнем общего и слухоречевого развития, остальные занятия в 

течение недели – индивидуально; в 8–9 классах – два занятия в неделю парами, одно занятие 

в течение учебной недели – индивидуально. Включение занятий парами способствует 

активизации развития у обучающихся устной коммуникации при проведении специальной 

работы по обучению восприятию и воспроизведению устной речи. В тоже время, 

обучающимся с нарушениями слуха необходима целенаправленная индивидуальная работа 

по развитию восприятия и воспроизведения устной речи.  

 
Требования к условиям реализации программы 
Психолого-педагогическое обеспечение: 

– обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

– обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса; 

– учет особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся, их индивидуальных особенностей; 

– соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 
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– использование современных сурдопедагогических технологий, в том числе 

информационных, для оптимизации образовательного процесса, повышения его 

эффективности и доступности; 

обеспечение развития словесной речи (устной и письменной);  

– развитие коммуникативных компетенций, необходимых для жизни человека в 

обществе, на основе планомерного введения в более сложную социальную среду, 

расширения повседневного жизненного опыта, социальных контактов обучающихся; 

– обеспечение активного сотрудничества обучающихся в разных видах учебной и 

внеурочной деятельности, обогащение их социального опыта, активизация взаимодействия с 

разными партнерами по коммуникации, в том числе со слышащими людьми, за счет 

расширения образовательного, социального, коммуникативного пространства; 

– обеспечение специализированных условий (определение комплекса специальных 

задач обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 

нарушениями слуха, их индивидуальные особенности); 

– использование специальных сурдопедагогических методов, приемов, средств 

обучения, специальных сурдотехнических средств, включая звукоусиливающую аппаратуру 

коллективного пользования и индивидуальные средства слухопротезирования – 

индивидуальные слуховые аппараты, кохлеарные импланты (с учетом аудиолого-

педагогических рекомендаций), визуальную аппаратуру для обучения произношению, 

специализированные компьютерные программы и др.; 

– обеспечение участия обучающихся в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, в том числе 

совместных со слышащими сверстниками; 

– обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-

гигиенических правил и норм, аудиолого-педагогических требований к пользованию 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и индивидуальными средствами 

слухопротезирования – индивидуальными слуховыми аппаратами, кохлеарными 

имплантами/кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом (в условиях 

сетевого взаимодействия с сурдологическим центром). 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями 

слуха. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 

определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его 

предыдущих индивидуальных достижений.  

Планируемые результаты реализации ПКР включают:  

 описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; овладения универсальными учебными действиями (личностными, регулятивными, 

познавательными, коммуникативными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов обязательных коррекционно-развивающих курсов по Программе 

коррекционной работы – «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» и «Развитие 

учебно-познавательной деятельности», а также дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий, рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

 анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации.  
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Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы предполагает: 

 проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося при переходе на уровень основного общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже 

одного раза в полугодие; 

 систематическое осуществление педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности;  

 проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

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

 изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей), а также при взаимодействии с 

общественными организациями, их представителей (проводится при переходе на уровень 

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

При оценивании результатов коррекционной работы используется накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на 

основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными в каждой методике психолого-педагогического обследования.  

Оценка образовательных достижений освоения ПКР осуществляется экспертной 

группой и может выражаться в уровневой шкале: 3 балла – значительная динамика, 2 балла – 

удовлетворительная динамика, 1 балл – незначительная динамика, 0 баллов – отсутствие 

динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов программы 

коррекционной работы принимает ППк на основе анализа материалов комплексного 

изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения.  
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Коррекционный модуль педагога-психолога 5 - 6 класс 

Наименование направления Психокорре 

кционная 

задача 

Методы и формы работы, используемые методические 

пособия 

Тема 1 Агрессия и 

ее роль в развитии 

человека 

(10 часов) 

Я повзрослел ( 1 

час) 

Помочь 

подросткам 

осознать 

различия между 

агрессией и 

агрессивнос тью, 

научится 

контролиров 

Работа со сказкой, «3 изменения», Коллективное 

обсуждение», «Угадай», 

«Пальчиковая арт-терапия» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

 О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

 У меня появилась 

агрессия ( 1 час) 

ать собственное 

агрессивное 

поведение. 

«Кин-конг и… женщина» 

«Агресия и развитие» 

«Работа в тетради» 

«Золотые мысли», «Ассоциации» 

«Работа со сказкой» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Как выглядит 

агрессивный 

человек? Как звучит 

агрессия? ( 2 часа) 

«Звезды- киллеры» 

«Покажи агрессию» 

«Кто из них агрессивный?», 

«Агрессивный…» продавец», «Отбросить старое, 

чтобы измениться», 

«Как поступить конструктивно?» 

«Пальчиковая Арт-терапия» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

Конструктивно е 

реагирование на 

агрессию ( 2 часа) 

«Встаньте столько», «Свет мой, зеркальце.» 

«Трудно» 

«Если я сильный...» 

«Работа с притчей» 

«Подарок по кругу» 

«Пальчиковая живопись» «Мое настроение» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 
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Агрессия во 

взаимоотношен иях 

между родителями 

и 

детьми ( 1час) 

«Эпиграф занятия» 

«Чем недовольны родители?» 

«Чем недовольны подростки?», «Поростки не 

понимают….» 2Родители не понимают» 

«Учимся договариваться» 

«Пылесос» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

 Учимся 

договариваться ( 2 

часа) 

«Эпиграф занятия» 

«На приеме у психолога» 

«Мой маски» 

«Работа в тетради» «Изготовление маски» 

«Работа с притчей» 

«Шарики» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

 Учимся 

доверять (1 

час) 

«Эпиграф занятия», «На приеме у психолога» 

«Работа с притчей», «Маски», «Ожившие 

предметы»  

Тема 2 

Уверенность в 

себе и ее роль в 

развитии человека 

(16 часов) 

Зачем человеку 

нужна уверенность 

в себе? ( 2 часа) 

Помочь детям 

обрести 

уверенность в

 себе и 

понять что вера 

в себя 

необходима для 

развития 

«Эпиграф», «Портрет», «В чем проблема», 

«Ассоциации», «Символ моей веры в себя», 

«Секретное оружие», «Работа со сказкой», 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

Источники 

уверенности в себе 

( 2 часа) 

«Эпиграф», «Копилка источников уверенности», 

«Работа в тетради», «Мои источники уверенности», 

«Мои ресурсы», 

«Кто загадан», «Работа с рассказом» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

Какого человека мы 

называем 

неуверенным в 

себе? ( 2 часа) 

«Эпиграф», «Маски неуверенности», «Работа в 

тетради», «Какое поведение у ребят», 

«Надень маску», «На приеме у психолога», 

«Говорят, мы похожи..», «Работа со сказкой» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 
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Я становлюсь 

увереннее ( 2 часа) 

«Эпиграф», «Высказывания», «Скажи нет», 

«Уверенное поведение в конфликте», 

«Хакеры», Работа со сказкой 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

Уверенность и 

самоуважение (2 

часа) 

«Эпиграф», «Я горжусь», «С кем ты согласен?», 

«Звезда самоуважения», 

«Волшебное зеркало» , «Шифровки», Работа со 

сказкой 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

 Уверенность и 

уважение к 

другим (2 часа) 

 «Эпиграф», «За что я уважаю», «Портрет», 

«Подумай», «Зомби», «Работа со сказкой» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Уверенность в себе 

и милосердие (2 

часа) 

«Эпиграф», «Кто нуждается в милосердии», 

«Качества милосердного человека», «С кем бы я мог 

согласиться?», «Золотые фразы», 

«Шерлок холмс» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

 

 

Уверенность в себе 

и непреклонност ь 

(2 часа) 

Эпиграф», «Портрет»,» «Закончи 

предложение», «Корзинка непослушания», 

«Герой ранен», Работа со сказкой» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

Тема 3 

Конфликты и их 

роль в усилении я 

( 5 часов) 

Что такое 

конфликт? 

Конфликты 

дома, в школе, на 

улице (1 час) 

Помочь 

подросткам 

осознать роль 

конфликтов в 

жизни человека 

и научится 

разрешать 

конфликтны е 

ситуации 

«Эпиграф» Работа в тетради», «Стиль входа в 

конфликт», «Рисунок моего стиля», «Как выглядит 

человек в конфликте», «Конфликт- это хорошо или 

плохо», «Минировать- разминировать» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 
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Способы поведения 

в конфликте (1 час) 

««Эпиграф», «Основные стили поведения в 

конфликте», Работа в тетради, «Как проявляются 

способы поведения в 

конфликте», 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

 

 

Конструктивно е 

разрешение 

конфликтов (1 час) 

 «Эпиграф» Работа в тетради»,» «Как выиграть обоим 

участникам конфликта», 

«Разыгрываем конфликт», «Как оставаться 

спокойным», «На приеме у психолога», 

«Освободители», «Работа со сказкой» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 класс 2018 

   Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

 

 

Конфликт как 

возможность 

развития (1 час) 

««Эпиграф», «Станем американцами», 

«Конфликт как возможность», «Попробуем 

договориться», «Разведчик и шпион», 

«Работа со сказкой» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и подростков 2010 

Готовность к 

разрешению 

конфликта (1 час) 

«Эпиграф», «В чем выгода», «В стране вещей», 

«Полиграф» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Тема 4 Ценности 

и их роль в 

жизни человека ( 4 

часа) 

Что такое 

ценности? (1 час) 

 «Эпиграф», Работа в тетради, «Полиграф», 

«Я в будущем», Работа со сказкой 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Ценности и 

жизненный путь 

человека. (1 час) 

«Эпиграф»,» «Ценности и выбор профессии», 

«Определи ценности», «Переоценка ценностей», 

«Полиграф», Работа со сказкой О.В. Хухлаева 

«Тропина к своему я» 5-6 класс 2018 

Мои ценности (1 

час) 

«Эпиграф», «Спор ценности», «Герб моих 

ценностей», «Сигнализация», «Звездные войны» 

 Заключительное   
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Коррекционный модуль педагога-психолога 7 класс 

Наименование направления Психокоррекци 

онная задача 

Методы и формы работы, 

используемые методические пособия 

Тема 1 

Эмоциональная 

сфера человека 

Эмоциональн ый 

интеллект 

Способствоват ь 

формированию у 

подростков 

эмоциональног о 

интеллекта 

«Почему нужно обращать внимание на 

чувства людей?», «Ошибка футболиста», 

«Что входит в эмоциональный интеллект», 

«Профессии», «Парк развлечений», 

«Олигархи», «Два подсказчика». Рисую свое 

настроение. 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Закон 

«прорыва 

плотины» 

«Какое слово не подходит», 

«Остальные законы психологии эмоций», 

«Ассоциации», «Интернет- 

   магазин Гнев», «Эмоции в подарок», 

«Чье кольцо», Работа со сказкой 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Закон скрытности «Ты прав и ты прав …», «Закон 

скрытности», «Определи запреты», 

«Сонник», «Мумия» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Закон обратного 

эффекта 

«Закон обратного эффекта», «Плохое 

настроение», «Забронируй путевку», 

«Человек-паук» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 
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Передача чувств 

«по наследству» 

«Что чувствует человек если…», 

«Могут ли чувства передаваться по 

наследству», «Дети нацистких 

преступников», «Одежда», 

«Крутометр», «Вильгельм Телль», 

«Кто загадан» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Взаимосвязь 

разума и эмоций 

 «И это грустно, и это весело», «Что 

чувствует человек если…», 

«Одежда», «С кем я согласен», 

«Интернет-магазин Веселье», «Найди свой 

стул» Работа со сказкой 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Тема 2 Социальное 

восприятие: Как 

узнавать другого 

человека 

Как мы получаем 

информацию о 

человеке 

Обучать подростков 

понимать 

других людей, 

«Что чувствует человек если…», 

«Что чувствует человек если он сделал…», 

«Понимать 

окружающих», Работа в тетради, 

«Мыльные пузыри», «Как мы друг 

  содействовать 

оптимизации 

общения 

подростков с 

окружающими 

друга понимаем» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Учимся понимать 

жесты и позы 

«Что чувствует человек если ему в голову 

приходят мысли о…», 

«Жесты и позы всегда говорят о чем то», 

«Жесты, отражающие состояние человека», 

«Разговор по телефону», 

«Чемодан на отдых». 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Жесты «Найди лишнее слово», «Вспомни жесты», 

«Живое зеркало», «Четыре буквы» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 
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Невербальные 

признаки обмана 

«Определи причину», «О чем говорят 

жесты», «У кого можно списать», 

«Врунишка» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Понимание 

причин поведения 

людей 

«Определи причину», «Почему необходимо 

понимать причины поведения других 

людей», «Как сказать о причинах нашего 

поведения, чтобы нас поняли», «Как не 

делать ошибок в понимании», 

«Если я Ника», «Где я нахожусь» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Впечатление, 

которое мы 

производим 

«Первое впечатление», «Как произвести 

впечатление», 

«Впечатление в социальных сетях», 

«Приготовь обед», «Куда устраиваться на 

работу» 

«Пальчиковая живопись.» 

   О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Из чего 

складывается 

впечатление о 

человеке 

«Что нужно делать», «Что мы помним о 

человеке», Работа в тетради, « Новый 

учитель», «Где происходит действие», 

«Резиночки» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Что такое 

наблюдательн ая 

сензитивност ь 

«Кто изменил позу», «Кому нужна 

сензитивность», «Группа 

разделилась», «Сыщики», «Подойди к…» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 
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Развивает 

сенситивную 

наблюдательн 

ость 

«Чьи руки», «Сколько пальцев», 

«Встаньте», «Какие у него...», 

«Обложка» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Тема 3 

Межличностная 

привлекательнос ть, 

любовь, 

дружба 

Привлекатель 

ность человека 

Способствоват ь 

рефлексии общения 

со сверстниками 

«Что привлекает в человеке», «Какая 

привлекательность важнее», 

«Качества привлекательного человека», «Кто 

пришел в гости», 

«Путаница», «Волшебное превращение» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

 
Взаимность или 

обоюдная 

привлекатель 

ность 

«Взаимная симпатия», «Легко ли проявлять 

симпатию», «Действия симпатии», «На 

спине-на доске», 

«Оторви хвостик» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Дружба. «Модели общения», «Что для тебя 

 Четыре модели 

общения 

 значимо», «Дружба в социальных сетях», 

«Три качества», «На приеме у психолога», 

«Кто больше знает», 

«Сыщики» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Романтически е 

отношения и 

влюбленность 

«Влюбленность и любовь», «Как поступить», 

«Спички», «Узнай свои качества», «На 

приеме у психолога», 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 
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Романтически е 

отношения и 

влюбленность 

«Как поступить», «Табу для родителей 

подростков», «Сдуть неудачу», «Роль на 

спину» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Тема 4 Взросление и 

изменение 

отношений с 

родителями 

Взросление и 

взаимоотнош ения 

с родителями 

Помочь подросткам 

улучшить 

взаимоотношен ия с 

родителями 

«Чувство взрослости», «Взаимное 

понимание или непонимание», 

«Мешочек с животными», «Собери 

команду» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Взросление и 

взаимоотнош ения 

с родителями 

«Взаимное доверие и недоверие», 

«Права и обязанности», «Конкурс 

разведчиков», «Меткий стрелок». 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

Взросление и 

взаимоотнош ения 

с родителями 

«Роль родителей в жизни подростка», 

«Роль подростка для родителей», 

«Кто пронес телефон», «Слепой и поводырь» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к своему я» 7-8 

класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт-терапия детей и 

подростков 2010 

2 часа Итоговое 

занятие 

 Заключительная игра 
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Коррекционный модуль педагога-психолога 8 класс 

Наименование направления Психокорре 

кционная 

задача 

Методы и формы работы, 

используемые 

методические пособия 

Ожидаемые 

результаты 

Тема 1 Я- 

концепция 15 

Я-концепция Содействие 

расширению 

самосознани я 

подростков 

«Умственный мусор», 

«Корзина для мусора», 

«Общая деталь», Общие руки» 

Дом для группы", 

«Орехи» Живопись кончиками 

пальцев 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт- терапия 

детей и 

подростков 2010 

Получений 

знаний о себе, 

своих личностных 

особенностях 

Самоуважение «Лишнее слово», 

«Самоуважение», 

«Высказывания», 

«Умственный мусор», 

«Самоуважение и внешность», 

«Повысь самоуважение» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Самоконтроль «Самоконтроль», 

«Самоконтроль может мешать», 

«Реши задачу», 

«Письмо на руке», 

«Секрет учителя» 

«Пальчиковая живопись.» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 

7-8 класс 2018 Коптыгин А.И. 

Арт- терапия детей и 

подростков 2010 

Уверенность в себе «Уверенность», «На что влияет 

уверенность в себе», «Признаки 

неуверенности в себе», 

«Способы повышения 

уверенности в себе», 

«Ирландская дуэль», 

«Стащить журнал» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 
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Пол, как ключевой 

аспект я 

«Умственный мусор», 

«Мужчины и женщины», 

«Если я..», «Отвечаем на 

вопросы», «Превращаемся в 

числа», «Что изменилось» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Тема 2 

Эмоционал 

ьный мир 

человека 30 ч 

Психические 

состояния и их 

свойства 

Способствов ать 

осознанию 

подростками 

своей 

эмоциональ ной 

сферы 

«Что такое состояние?», 

«Опиши состояние», 

«Желательные и 

нежелательные состояния на 

уроке», 

«Вдохновение», Угадай 

строчку», «Любимый цвет» 

«Пальчиковая 

живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт- терапия 

детей и подростков 2010 

Осознание своего 

эмоциональн ого 

состояния и 

раскрытие 

возможностей его 

контроля 

Напряжение «Что такое напряжение», 

«Виды напряжения», «Две 

реакции на перенапряжение», 

«Три толстяка», «Испорченный 

телефон» «Пальчиковая 

живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт- терапия 

детей и подростков 2010 

Приемы внешней 

регуляции состояния 

«Убеждение», 

«Внушение», «Узнай 

товарища», «Холодно- горячо» 

«Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт- терапия 

детей и подростков 2010 

Приемы внутренней «Улыбка», «Царевна Несмеяна», 
«Контроль и 
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 регуляции состояния  регуляция мышечной системы», 

«Пальчиковая гимнастика», 

Точечный массаж», «Имя», 

«Имена ребят», «Наша Таня», 

«Иван-царевич» 

«Пальчиковая живопись.» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 

7-8 класс 2018 Коптыгин А.И. 

Арт- терапия детей и 

подростков 2010 

 

Приемы 

саморегуляции 

«Специальные дыхательные 

упражнения», «Часы», 

«Шарик», «Пар», 

«Мыльные пузыри» 

«Ватка», «Визуализация» 

«Пальчиковая живопись.» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 

7-8 класс 2018 Коптыгин А.И. 

Арт- терапия детей и 

подростков 2010 

Настроение Арт-терапия –«Мое настроение» 

Настроение человека 

и его активность 

«Как влияет настроение на..», 

«Влияние настроение на 

поведение», 

«Нужно ли скрывать свое 

поведение?», «В окно заглянул 

директор», 

«Квадратики», «Змейка» 

«Пальчиковая живопись.» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 

7-8 класс 2018 Коптыгин А.И. 

Арт- терапия детей и 

подростков 2010 

 

 
Возрастной аспект 

состояний: состояние 

подростков 

«Типичные состояния 

подростков», «Расшифруй 

состояние», «Кто что ест», 

«Собери свою команду», 

«Доведи друга" 

«Пальчиковая живопись.» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 

7-8 класс 2018 Коптыгин А.И. 

Арт- 
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   терапия детей и подростков 

2010 

 

 

 

 

 

Стресс 

«Что такое стресс», «Чем может 

навредить стресс», 

«Узнай товарища», «Кто что 

пьет» «Пальчиковая живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт- терапия 

детей и подростков 2010 

 
Стресс и 

стрессоустойчив ость 

«Арт-терапия, танцевальная 

терапия, как способ борьбы со 

стрессом» 

Тема 3 

Психофизи 

ологически е 

особенност и 

человека и 

работа с 

информаци ей 

15 ч 

Способы восприятия 

информации 

Помочь 

учащимся узнать 

свои психофизио 

логические 

особенности и 

их ресурсы и 

ограничения в 

работе с 

информацие й 

«Определи свой ведущий способ 

восприятия», 

«Определи способ друга», 

«Кто что любит», 

«Меткие стрелки», 

«Носороги» «Пальчиковая 

живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт- терапия 

детей и подростков 2010 

 

 

 

 

 

Способы 

переработки 

информации 

«Определи свое ведущее 

полушарие», «Определи 

ведущее полушарие 

друга», «Кто что любит», 

«Что трудно на уроке», 

«Пылесос», «Веретено» 

«Пальчиковая живопись.» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 

7-8 класс 2018 Коптыгин А.И. 

Арт- терапия детей и 

подростков 2010 

Темп работы с 

информацией 

 «Определи свой 

предпочитаемый темп», 
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   «Кто что любит», 

«Рекламный агент», 

«Покрашенный пол» 

«Пальчиковая живопись.» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 

7-8 класс 2018 Коптыгин А.И. 

Арт- терапия детей и 

подростков 2010 

 

 

 

Контрольная работа и 

индивидуальные 

особенности 

работы с 

информацией. 

«Что кому будет мешать?», «По 

небу шар летит», «Моющий 

пылесос» «Пальчиковая 

живопись.» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Коптыгин А.И. Арт- терапия 

детей и подростков 2010 

 

 

Приготовление 

уроков 

«Кому что будет мешать?», «Кто 

я?», 

«Найди цвет» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

Тема 4 

Мотивацио 

нная сфера 

личности 

4 часа 

Мотив и его функции Способствов ать 

осознанию 

подростками 

своей 

мотивацион ной 

сферы 

«Что такое мотив», 

«Какие бывают мотивы», 

«Что делать, когда мотивы 

борются с друг другом», 

«В класс пришел завуч», 

«Дружная пара» 

О.В. Хухлаева «Тропина к 

своему я» 7-8 класс 2018 

 

 Привычки, интересы, 

мечты 

«Что побуждает 

действовать», «Мои привычки и 

интересы», 

«Мечта», «Собери радугу», 

«Дуэль» 

«Пальчиковая живопись.» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 

7-8 класс 2018 Коптыгин А.И. 

Арт- терапия детей и 

подростков 2010 

 Мотивация помощи и 

альтруистическо 

« Почему люди помогают друг 

другу», «Кто может 

стать альтруистом», 
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 го поведения  «Педагог-альтруист», 

«Альтруизм», «Возьми 

пятерку», «Спаси друга», 

«Пальчиковая живопись.» О.В. 

Хухлаева «Тропина к своему я» 

7-8 класс 2018 Коптыгин А.И. 

Арт- терапия детей и 

подростков 2010 

 

2 часа Итоговое 

занятие 

   

 

 

Коррекционный модуль педагога-психолога 9-10 класс 

Наименование направления Психокоррекци 

онная задача 

Методы и формы работы, используемые 

методические пособия 

I. Раздел: Что я 

знаю о себе и о 

своих 

возможностях. 

Тема 1. 

Личность как 

социальная 

единица. 

Способствоват ь

 осознанию 

подростков 

себе, своих 

сильных сторон 

Упражнение-активатор «Имена- качества». 

Личностный опросник Кеттела. Упражнения на 

взаимопознание 

«Я - образ», «Мои ценности», 

«Псевдоним, девиз, символ», игра 

«Встаньте те, кто…». 

Тема 2. 

Самооценка и 

уровень 

притязаний. 

Диагностика самооценки. Рекомендации 

«Как развить уверенность в себе». 

Упражнения «3 качества», «Ладошки», 

«Аллея славы». Определение самооценки по 

шкале Дембо-Рубинштейна. 

Тренинг «Как вести себя уверенно» 

Тема 3. 

Темперамент. 

«Формула темперамента». Упражнение 

«Мой самый лучший». 

Упражнения «Нарисуй темперамент», 

«Ваша реакция», разыгрывание ситуаций 

общения. 

Тема 4. 

Характер. 

Тренинг самопознания характера: упражнения 

«Девиз», «Автопортрет», Интервью».

 Определение типа акцентуации (тест 

Леонгарда). 

Тема 5. 

Чувства и 

эмоции. 

Управление эмоциями. Дискуссия «Роль чувств и 

эмоций в нашей жизни». Упражнение «Передай 

эмоцию», арт- терапевтические упражнения «Мой 

мир эмоций», «Рисуем ощущения». 

Тема 6. 

Любовь. 

Упражнение «Солнышко». Обсуждение 

демотиваторов по теме. 
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Развитие 

коммуникативн ых

 качеств, 

умения 

продуктивно 

решать 

конфликтные 

ситуации, 

активности, 

инициативност и 

школьников 

Психологический тренинг – практикум 

«Путь к успеху». 

Тема 7. Стресс и 

тревожность. 

Методика «Определение уровня тревожности». 

Тест «Оценка школьных ситуаций». Упражнение 

на релаксацию 

«Заброшенный сад» (С.Кривцова). Аутотренинг. 

Релаксация. Упражнение на релаксацию, снятие 

нервно-психического напряжения «Белая

 птица».  Арт- терапевтическое

 упражнение «Я и стресс». 

Тема 8. 

Способности и 

задатки. 

Тест «Оценка способностей школьника». 

Методика «Определение типа мышления». 

Игра «Цепочка хороших и плохих следствий». 

Упражнения на развитие внимания: «Игры 

индейцев», 

«Печатная машинка», «Пальцы». 

Игры, упражнения на развитие памяти 

«Опиши собеседника» и др. Мнемотехника.

 Методика «10 слов». 

Упражнения на развитие памяти. 

II.Раздел: Учусь 

общаться. 

Тема 1. 

Общение. 

Упражнения «Пчелы», «Слепой и поводырь», 

«Карусель». 

Понятие коммуникативных барьеров, их 

классификация. Примитивное, деловое, 

формальное, духовное, манипулятивное, игровое 

общение. 

Тема 2. 

Вербальные и 

невербальные 

средства общения. 

Зоны дистанции в человеческом контакте. 

Информативность мимики, жестов,    позы,    

походки.    Упражнения 

«Поговорим жестами», «Веселые пантомимы».

 Упражнение на взаимодействие: 

коллективный рисунок 

«Дерево». 

Тема 3.

 Язык 

телодвижений 

Классификация и значение жестов, позы 

человека. Создание образа уверенного в себе 

человека с помощью невербальных средств. 

Просмотр видеофильма. Анализ. Коллективное

 упражнение на взаимодействие 

«Вавилонская башня». 

Практикум. Умение распознать язык 

телодвижений. 

Тема 4. Умение 

поддержать 

разговор. 

Умение поддержать разговор. Техники 

поддержания разговора. 

Техники поддержания разговора: 

микротехника, «мостики», техника кивка. 
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   Упражнение «Мои радости и тревоги». 

Тема 5. Умение 

слушать – путь к 

популярности и 

успеху 

Упражнение «Телеграмма». 

Внешние признаки умения слушать. Тест 

«Умеете ли вы слушать?» Тренинг общения. 

Тест «Ведущая репрезентативная 

система». 

Наиболее успешные приемы общения. 

Тема 6. Конфликт. Динамика развития конфликта. Стратегии 

поведения в конфликтных 

ситуациях. Шаги решения конфликтов. 

Тема 7. 

11 Табу в 

конфликтной 

ситуации. 

Знакомство с табу. Обсуждение. Просмотр 

видеосюжетов, анализ конфликтных ситуаций 

Тема 13. Стратегии 

разрешения 

конфликтов. 

Стратегии: сотрудничество, соперничество, уход, 

уступка, компромисс. Тест К.Томаса «Стратегии 

поведения в конфликте». Упражнения 

«Рисунок по инструкции», «Кто лидер?». 

Практикум «Решение конфликтных ситуаций». 

Тема 14. Проблема 

лидерства. Стили 

управления. 

Личностные качества лидера. Виды лидеров. 

Работа в микрогруппах: арт- терапевтическое 

упражнение «Создай композицию». Выявление 

лидеров в группах, обсуждение работы. 

Тема 15. Правила 

публичного 

выступления. 

Правила публичного выступления. Структура 

публичного выступления. Особенности имиджа 

выступающего. Приемы привлечения и 

удержания внимания аудитории. Выход из 

проблемных ситуаций. 

Психологический тренинг-практикум 

«Учимся выступать публично». 

III. Раздел: Что я 

знаю о профессиях. 

Тема 1. 

Классификации 

профессий 

Признаки профессии. Четырехуровневая 

классификация профессий Е.А. Климова: 

«техника», «природа», «знак», 

«художественный образ». Пирамида Климова. 

Деловая игра «Мир профессий». 

Тема 2. 

Определение типа 

будущей 

профессии. 

Познакомить с 

понятиями: 

профессия, 

специальность, 

Игра «Аукцион». Методика Е.А. Климова 

«Определение типа будущей профессии». 

Тема 3: Понятие профессии. Признаки 
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 Профессия, 

специальность, 

должность. 

Формула 

профессии. 

должность, 

профессиональ но

 важные 

качества. 

Определение 

профессиональ ного

 типа 

личности. 

Диагностика 

профориентаци и 

учащихся. 

профессии. Задание «Найди профессию». Задание 

«Формула профессии». 

Тема 4. 

Интересы и 

склонности в 

выборе профессии. 

Определение интересов, склонностей. Виды 

интересов. Методика «Профиль (модификация 

методики «Карта интересов» А. Голомштока)». 

Тема 5: 

Определение 

профессиональ ного 

типа личности 

Бес6еда о профессиях. Методика Дж. Голланда 

«Определение профессионального типа 

личности». Характеристика типов. 

Тема 6. Тема 6: Профессионально важные качества. 

Качества, необходимые для овладения 

различными профессиями. Игра «Молчание – 

знак согласия» 

Тема 7. Уровни 

профессиональ ной 

пригодности. 

4 уровня профпригодности. Призвание как 

высший уровень профпригодности. 

IV. Раздел 

Психологическ ая 

подготовка к 

экзаменам 

Тема 1. Как 

бороться со 

стрессом? 

Снятие стресса 

перед экзаменами 

Стадии стресса Г.Селье. Типы 

стрессоустойчивости. Режим дня, особенности 

питания, методика подготовки к экзаменам. 

Психологический тренинг «Приемы релаксации и 

снятия напряжения». 

Тема 2. Арт- 

терапевтическо е 

занятие «Я и 

стресс». 

Упражнение «Стресс моими глазами», 

«Ресурсы». Обсуждение, анализ, рефлексия. 

Тема 3. Память и 

приемы 

запоминания». 

Особенности памяти в стрессовой обстановке. 

Эффективные приемы запоминания. 

Тренировочные упражнения. 

Психологичес кий 

тренинг 

«Мой успешный 

экзамен». 

Обобщающее 

занятие. 

 

 



133 

2.4.2. Программа коррекционной работы учителя логопеда 

 

РАБОЧИЯ ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

«РАЗВИТИЕ ВОСПРИЯТИЯ И ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ УСТНОЙ РЕЧИ» 

(СЛАБОСЛЫШАЩИЕ ОБУЧАЮЩИЕСЯ) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования 

подготовлена на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., № 64101) 

(далее – ФГОС ООО), предусматривающего Программу коррекционной работы как 

обязательного структурного компонента адаптированных основных образовательных 

программ основного общего образования, содержания Программы коррекционной работы  в 

ПАООП ООО (вариант 2.2.1). 

Рабочая программа разработана с целью оказания методической помощи учителям-

дефектологам в создании индивидуализированных рабочих программ для слабослышащих 

обучающихся (с учетом фактического состояния слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, произносительной стороны речи, а также индивидуальных особенностей 

общего и речевого развития).  

Рабочая программа базируется на теоретических и научно-методических основах 

развития восприятия и воспроизведения устной речи у слабослышащих обучающихся.  

Рабочая программа позволяет учителю –дефектологу: 

1) реализовать современные подходы к достижению личностных, метапредметных и 

предметных результатов, предусмотренных в ПАООП ООО (вариант 2.2.1), при проведении 

целенаправленной работы по развитию восприятия и воспроизведения устной речи у 

слабослышащих обучающихся; 

2) определить и структурировать планируемые результаты и содержание 

коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

по годам обучения; 

3) разработать календарно-тематическое планирование с учётом индивидуальных 

особенностей обучающихся. 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Одной из основных особых образовательных потребностей слабослышащих 

обучающихся является овладение устной речи – основным способом общения между 
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людьми, орудием мышления. Формирование устной речи способствует наиболее 

полноценному личностному развитию обучающихся, достижения планируемых результатов 

основного общего образования, их социальной адаптации, включая взаимодействие со 

слышащими сверстниками и взрослыми при использовании устной коммуникации в 

условиях расширяющихся у подростков  социокультурных и познавательных интересов, 

более свободному выбору профессии, в дальнейшем профессиональному обучению в 

образовательных организациях среднего и высшего образования, трудоустройству. Это 

имеет важное значение для наиболее полноценной реализации слабослышащими людьми их 

гражданских прав и обязанностей, качественной жизнедеятельности в социуме. 

Необходимым условием овладения устной речью слабослышащими обучающимися 

является развитие у них восприятия и воспроизведения устной речи. В ПАООП ООО 

(вариант 2.2.1) предусмотрено, что развитие слухозрительного восприятия устной речи, 

речевого слуха, ее произносительной стороны осуществляется в ходе всего образовательно-

коррекционного процесса в условиях специально педагогически созданной слухоречевой 

среды при постоянном пользовании обучающимися в учебной деятельности 

звукоусиливающей аппаратурой коллективного пользования и/или индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом аудиолого -педагогических рекомендаций), во внеурочной 

деятельности – индивидуальными слуховыми аппаратами.  

Важность овладения слабослышащими обучающимися восприятием и 

воспроизведением устной речи как одной из их особых образовательных потребностей и, 

одновременно. сложность решения данных задач, обусловленная нарушением слуха, явились 

основанием для введения во внеурочную деятельность обязательного коррекционно-

развивающего курса по Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи». 

Ценностные ориентиры обязательного коррекционно-развивающего курса «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне основного общего образования 

связаны с достижением слабослышащими обучающимися свободного слухозрительного 

восприятия устной речи, развития речевого слуха, внятной и членораздельной речи, 

естественной по звучанию (при пользовании ими индивидуальными слуховыми аппаратами). 

Это способствует овладению обучающимися устной речью и ее активному использованию в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при взаимодействии со 

слышащими сверстниками. В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной 

речи у обучающихся целенаправленно развиваются личностные, познавательные, 

регулятивные и коммуникативные учебные действия, что является важным условий 

качественного образования. На занятиях «Развитие восприятия и воспроизведения устной 
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речи» у обучающихся закрепляются умения строить логичные и грамотные устные 

высказывания при реализации во внятной и естественной по звучанию речи 

произносительных возможностей. При выполнении заданий, связанных с развитием 

восприятия и воспроизведения устной речи, обучающиеся реализуют сформированные 

навыки речевого поведения, устной коммуникации.  

Основные направления коррекционно-развивающей работы на занятиях «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи включают: 

 развитие восприятия устной речи (речевого слуха и слухозрительного восприятия 

устной речи при использовании индивидуальных слуховых аппаратов, а также восприятия 

речи на слух без использования индивидуальных слуховых аппаратов), 

 развитие произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на работу по данным направлениям, распределяется равномерно в 

течение учебной недели: половина времени отводится на работу по развитию восприятия 

устной речи, половина времени – на работу по развитию произносительной стороны речи. 

При этом, в процессе развития слухового и слухозрительного восприятия устной речи, 

обучающиеся систематически и целенаправленно побуждаются к наиболее полной 

реализации произносительных возможностей, внятной и естественной по звучанию речи; в 

процессе обучения произношению они учатся воспринимать на слух фразы, слова, 

словосочетания и тексты, а также слоги, слогосочетания и некоторые отдельные звуки, 

элементы интонации, над которыми ведется работа. 

Речевой материал, используемый в процессе развития восприятия устной речи у 

обучающихся на занятиях коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи», планируется с учётом необходимости им для устной 

коммуникации в учебной и внеурочной деятельности; в процесс обучения наряду со 

знакомом лексикой постепенно вводится и незнакомый по значению речевой материал, 

смысл которого обучающиеся учатся понимать из контекста. Речевой материал для работы 

над произношением обучающихся отбирается с учетом знакомости и необходимости им в 

общении, а также с учётом фонетического принципа. В примерные рабочие программы 

включен речевой материал, связанный с темами «Моя страна (мой город и др.)», «Новости в 

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

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

«Отдых, развлечения», «Мировая художественная культура», «Природа и человек», 

«Человек в городе», «Жизнь без опасностей», «Великие открытия», «Настоящий друг», 

«Отношения в семье», «Вежливость», «Права и обязанности граждан», «Права и обязанности 

лиц с нарушениями слуха», «Деловые документы», а также «Изучаем школьные предметы 
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(тематическая и терминологическая лексика общеобразовательных дисциплин; лексика по 

организации учебной деятельности)». Речевой материал, связанный с темой «Изучаем 

школьные предметы», включается в каждое занятие с учётом планируемых результатов по 

развитию восприятия и воспроизведения устной речи, определяется совместно с учителями-

предметниками с учётом его знакомости обучающимся и необходимости для достижения 

планируемых результатов учебных предметов. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» планирует и проводит учитель-дефектолог.  

Рабочая программа разрабатывается учителем-дефектологом для каждого 

обучающегося на основе примерной рабочей программы с учетом данных 

специализированного обследования речевого слуха, слухозрительного восприятия устной 

речи, произносительной стороны речи (стартовой диагностики на начало обучения в 5 классе 

на уровне основного общего образования, систематического мониторинга результатов 

развития восприятия и воспроизведения устной речи, проводимого в конце каждого 

полугодия, а также повторного обследования произносительной стороны речи обучающихся 

на начало каждого учебного года); по результатам текущего контроля и мониторинга 

развития речевого слуха слухозрительного восприятия устной речи, произносительной 

стороны речи может проводится корректировка тематического планирования. 

 

ЦЕЛИ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

Цель курса развитие у слабослышащих обучающихся слухозрительного восприятия 

устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), речевого слуха (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов и без аппаратов), внятной и членораздельной речи, 

естественной по звучанию, а также личностных, регулятивных, познавательных и 

коммуникативных универсальных учебных действий, способствующих достижению 

обучающимися планируемых результатов данного курса, основного общего образования в 

целом. 

Направлен на решение следующих задач: 

1. Развитие восприятия устной речи: 

 Развитие речевого слуха (при пользовании обучающимися индивидуальными 

слуховыми аппаратами): 

восприятие на слух текстов разговорного, учебно-научного, научно-справочного, 

официально-делового, публицистического и художественного стилей – адаптированных и 

неадаптированных текстов монологического характера, различных функционально-

смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, 
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портретное), а также диалогов и полилогов (при постепенном увеличении объема тестов, 

усложнении лексического состава, грамматической структуры с учётом слухоречевого 

развития каждого обучающегося), коротких монологических высказываний и  

микродиалогов;  

распознавание на слух фраз при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося, а также коротких фраз, слов и словосочетаний (в том числе, близких 

по звучанию, отличающихся несколькими звуками или одним звуком – гласным или 

согласным, в разных частях слова, а также слов с разными предлогами), опознавание новых 

фраз, слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию,  

восприятие на слух речевого материала в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем текстов, отдельных фраз, слов и словосочетаний голосом 

разговорной громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации 

собеседников (1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при предъявлении учителем шепотом фраз, слов и 

словосочетаний (при увеличении расстояния с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при предъявлении учителем речевого материала голосом разговорной 

громкости в условиях относительной тишины в помещении и на фоне различных шумов и 

неречевых звучаний, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при 

предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также в 

аудиозаписи, по телефону;  при предъявлении в разном темпе - в нормальном и умеренно – 

быстром;  

при затруднении в восприятии на слух устной речи реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов;  

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые 

высказывания при реализации произносительных возможностей; 

восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 

 Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

распознавание на слух речевого материала – фраз (при усложнении лексического 

состава и грамматической структуры), слов и словосочетаний, в разных акустических 

условиях (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных особенностей развития 

речевого слуха обучающихся): при бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо 

(при маскировке звука с противоположной стороны); при предъявлении учителем голосом 
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разговорной громкости / шепотом (при увеличении расстояния); опознавание нового 

речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

при затруднении в восприятии на слух устной речи реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов;  

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые 

высказывания при реализации произносительных возможностей; 

 Развитие слухозрительного восприятия (при пользовании обучающимися 

индивидуальными слуховыми аппаратами): 

слухозрительное восприятие текстов разговорного, учебно-научного, научно-

справочного, официально-делового, публицистического и художественного стилей – 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное), а также диалогов и полилогов (при постепенном увеличении объема 

тестов, усложнении лексического состава, грамматической структуры с учетом 

слухоречевого развития каждого обучающегося), коротких монологических высказываний и 

микродиалогов;  

распознавание фраз при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося, а также коротких фраз, слов и словосочетаний, в том числе, близких 

по звучанию, опознавание новых фраз, слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по 

звучанию,  

восприятие речевого материала в разных акустических условиях - при предъявлении 

учителем речевого материала в условиях относительной тишины в помещении и на фоне 

различных шумов и неречевых звучаний, разговора двух и более людей, музыки и др. (в 

аудиозаписи); при предъявлении в разном темпе - в нормальном и умеренно – быстром; при 

предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при 

использовании видеоматериалов;  

при затруднении в слухозрительном восприятии устной речи реализация умений 

вероятностного прогнозирования речевой информации (с опорой на коммуникативную 

ситуацию, речевой и внеречевой контекст), уточнение информации с помощью вопросов;  

в связи с восприятием речевого материала логичные и грамотные речевые 

высказывания при реализации произносительных возможностей; 

восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок. 
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2. Развитие у обучающихся внятной, членораздельной и естественной по звучанию 

речи (при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами): 

закрепление умений правильного пользования речевым дыханием – произнесение 

слов слитно, коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы; 

закрепление нормального звучания голоса, модуляций голоса по силе и высоте; 

воспроизведение речевого материала нормальным голосом, громким и тихим с учётом 

условий коммуникации – расстояния от собеседников, требований соблюдения тишины, 

выступления перед аудиторией и др.; реализация сформированных модуляций голоса по силе 

и высоте при воспроизведении ритмико-мелодической структуры речи; при необходимости, 

коррекция нарушений голоса; 

закрепление нормального темпа речи; 

закрепление правильного воспроизведения звуковой структуры речи, в том числе 

дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции гласных и согласных 

звуков, слитного произнесения сочетаний согласных звуков в одном слове и на стыке слов; 

при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи; 

произнесение слов в нормальном темпе, слитно, выделяя ударение, соблюдая 

звуковой состав, орфоэпические нормы; 

произнесение фраз внятно и достаточно естественно, реализуя возможности 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, в том числе в 

нормальном темпе, слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, выделяя логическое и 

синтагматическое ударения, передавая мелодическую структуру фраз;  

знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях; 

восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

использование усвоенных приемов самоконтроля за различными сторонами 

произношения; краткое словесное определение используемых приемов самоконтроля;  

оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов 

в их выполнение (с опорой на самоконтроль, применение визуальных приборов и 

специализированных компьютерных программ);  

воспроизведение отработанного речевого материала внятно и естественно;  

достижение внятной и естественной по звучанию самостоятельной речи;  

соблюдение естественной манеры речи; использование в процессе устной 

коммуникации естественных невербальных средств (соответствующей мимики лица, позы, 

пластики и др.); 

реализация произносительных навыков в технике чтения; 
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восприятие на слух отрабатываемых в произношении элементов речи; 

при необходимости, проведение целенаправленной работы по коррекции нарушений 

произношения. 

3. Развитие у обучающихся универсальных учебных действий. 

Развитие личностных универсальных учебных действий: 

развитие у обучающихся социально значимых личностных качеств при использовании 

учебного материала, связанного с развитием восприятия и воспроизведения устной речи, в 

том числе, включение в систему собственных жизненных ценностей и планов свободное 

владение русским языком; 

формирование понимания личной ответственности и готовности качественного 

овладения восприятием и воспроизведением устной речи, навыками устной коммуникации 

(при пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами) для наиболее полноценной 

реализации жизненных планов, получения образования, трудоустройства, социальной 

адаптации;  

формирование понимания важности пользования индивидуальными слуховыми 

аппаратами, готовности к поиску информации, в том числе при использовании Интернет-

технологий, о средствах и способах слухопротезирования, ассистивных технологиях, 

способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха;  

формирование готовности к расширение социальных контактов, взаимодействию со 

взрослыми и детьми, включая сверстников, на основе устной коммуникации с 

демонстрацией сформированных социальных компетенций; 

формирование готовности ставить цели и строить жизненные планы, включая выбор 

профессии, с учетом уровня овладения устной речью (в том числе, ее восприятием и 

воспроизведением). 

Развитие регулятивных универсальных учебных действий: 

развитие умений принятия / самостоятельного определения и достижения цели и 

задач овладения восприятием и воспроизведением устной речи на каждом этапе обучения; 

формирование рефлексии процесса овладения восприятием и воспроизведением 

устной речи, способности понимать причины успеха или неуспеха в овладении устной 

речью, конструктивно действовать в ситуации неуспеха;  

готовность к оцениванию речевых действий (собственных и одноклассников и др.), к 

осуществлению самоконтроля речевых действий, внесению соответствующих коррективов в 

их выполнение. 

Развитие познавательных универсальных учебных действий: 
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развитие умений самостоятельного применения при овладении восприятием и 

воспроизведением устной речи учебной информации, в том числе, описания артикуляции 

звуков, пользования профилями артикуляции звуков, специализированными компьютерными 

программами и визуальными приборами при работе над устной речью;  

формирование готовности использовать устную речь в процессе решения 

коммуникативных и познавательных задач;  

развитие умений использования различных способов поиска (в справочных 

источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет) информации 

в соответствии с коммуникативными и учебно-познавательными задачами и ее применение;  

формирование готовности к осуществлению проектной деятельности, связанной с 

реализацией возможностей восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе, при 

использовании ИКТ, презентация ее результатов в устных выступлениях. 

Развитие коммуникативных универсальных учебных действий:  

развитие умений реализовывать навыки восприятия и воспроизведения устной речи в 

процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе произносительные навыки в 

самостоятельных устных высказываниях при чтении, использовать в процессе устной 

коммуникации естественные невербальные средства (выражение лица, позу, пластику), 

способствующие достижению понимания собеседниками речи друг друга; 

развитие способности выражения собственных мыслей, чувств и потребностей в 

логичных, грамотных устных высказываниях в соответствии с коммуникативной задачей; 

реализация произносительных навыков во внятной и естественной самостоятельной речи; 

развитие умений активного участия в устной коммуникации при обсуждении темы 

(события, поступков и др.) с высказыванием собственного аргументированного мнения, 

приведением доказательств (при опоре на жизненный опыт, события и поступки героев 

художественных произведений и др.), а также с высказыванием суждений рефлексивного 

характера, с приведением цитат, в том числе, из воспринятого текста;  

развитие критичного отношения к собственному мнению, толерантного отношения к 

мнению собеседников, стремления достичь взаимопонимание, обеспечить продуктивное 

взаимодействие, сотрудничество; 

развитие навыков понимания смысла воспринятого текста; ответы на вопросы по 

воспринятому тексту; пересказ текста (полно и кратко); участие в диалоге (полилоге) по 

тексту с высказыванием аргументированного мнения;  

развитие навыков устного публичного выступления (в том числе, с использованием 

компьютерной презентации) по теме/ результатам проектной деятельности и др.; 

выражение в устных высказываниях непонимания при затруднении в восприятии 
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речевой информации, самостоятельное уточнение информации у собеседника с помощью 

вопросов. 

При реализации коррекционно-развивающего курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» в едином педагогическом процессе объединяется 

коррекционно-развивающая работа, направленная на реализацию задач развития у 

обучающихся восприятия и воспроизведения устной речи, развития универсальных учебных 

действий. 

МЕСТО КУРСА В УЧЕБНОМ ПЛАНЕ 

Коррекционно-развивающий курс по Программе коррекционной работы «Развитие 

восприятия и воспроизведения устной речи» включён во внеурочную деятельность, 

являющуюся неотъемлемой частью реализации АООП ООО (вариант 2.2.1). Примерным 

учебным планом на коррекционно-развивающий курс «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» в 5 – 9 классах предусмотрено по два часа в неделю на 

каждого обучающегося при равномерном распределении занятий в течение недели 

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

занятие – 30 минут). Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества 

обучающихся. 

Занятия рекомендуется проводить в следующих организационных формах: в 5 классе 

– индивидуально; в 6 –7 классах – одно занятие в неделю парами, включающими 

обучающихся с близким уровнем общего и слухоречевого развития, остальные занятия в 

течение недели – индивидуально; в 8–9 классах – два занятия в неделю парами, одно занятие 

в течение учебной недели – индивидуально. 

Включение занятий парами способствует активизации развития у обучающихся 

устной коммуникации при проведении специальной работы по обучению восприятию и 

воспроизведению устной речи. В тоже время, обучающимся с нарушениями слуха 

необходима целенаправленная индивидуальная работа по развитию восприятия и 

воспроизведения устной речи. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающий курса «Развитие восприятия и 

воспроизведения устной речи» и другие курсы по Программе коррекционной работы, не 

учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся. 

ОСНОВНЫЕ СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЕ ЛИНИИ ПРОГРАММЫ  

Основные содержательные линии коррекционно-развивающего курса включают: 

 развитие восприятия устной речи: 

развитие речевого слуха (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов); 

развитие речевого слуха (без использования индивидуальных слуховых аппаратов); 
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развитие слухозрительного восприятия устной речи (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов); 

 развитие произносительной стороны речи (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов); 

При планировании работы по развитию речевого слуха на каждую четверть и каждое 

занятие планируется материал не менее, чем по трем темам, одна из которых «Изучаем 

школьные предметы». Это побуждает обучающихся к внимательному слушанию, исключает 

угадывание с опорой на тему, по которой предъявляется речевой материал.  

При планировании работы над произношением предусматриваются, как правило, два 

направления коррекционно-развивающей работы: первое направление связано с 

автоматизацией произносительных умений, достижением обучающимися внятной, 

естественной, эмоциональной и выразительной речи при воспроизведении определенного 

речевого материала; второе направление связано с коррекцией нарушений произношения 

(голоса, звуков речи и др.), реализуется при необходимости (с учётом индивидуальных 

особенностей овладения произношением обучающимся).  

Календарно-тематическое планирование осуществляется по полугодиям. При 

распределении часов по основным направлениям работы учитывается, что время на 

специальную (коррекционную) работу по развитию восприятия устной речи и ее 

произносительной стороны делится пополам; также предусматривается, что в процессе 

индивидуальной работы в 5 классе проводится стартовая диагностика восприятия и 

воспроизведения устной речи (на начало обучения), а также в конце каждого полугодия – 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов развития восприятия и 

воспроизведения устной речи. Разделы календарно-тематического плана включают: 

направления (разделы работы), темы, примерный речевой материал, примерное количество 

часов, характеристика деятельности обучающихся.  
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СОДЕРЖАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕГО КУРСА 

5 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

 восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 10–12 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространённых, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного и учебно-научного стилей различных функционально-

смысловых типов (повествование; рассуждение; описание – бытовое и пейзажное); диалогов 

и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при постепенном увеличении объема до 

8–10 реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов с 

предсказуемой логико-структурной схемой, включая формулы речевого этикета, в разных 

акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 

расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 

увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне незначительного шума, разговора двух и 

более людей (в аудиозаписи);  

 распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-

научного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического 

состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и 

на фоне незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание 

новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), 

знакомым по звучанию; 

 распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом при 

увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении, а также на фоне незначительного шума, разговора двух 

и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со 

знакомыми по звучанию;  

 восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими звуками, а также слов, отличающихся окончаниями; восприятие на 

слух отдельных элементов слова при исправлении произносительных и грамматических 

ошибок; 

 восприятие на слух отдельных элементов слова при исправлении 

произносительных и грамматических ошибок. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

 распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз (при 

усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и словосочетаний, при 

бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с 

противоположной стороны) в разных акустических условиях: при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости / шепотом; при увеличении расстояния; опознавание нового 

речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию. 

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

 восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 
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монологического характера, включающих до 10–12 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного и учебно-научного стилей различных функционально-

смысловых типов (повествование; рассуждение; описание – бытовое и пейзажное); диалогов 

и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при постепенном увеличении объема до 

8–10 реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов с 

предсказуемой логик о-структурной схемой, включая формулы речевого этикета, в разных 

акустических условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне незначительного 

шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); 

 распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-научного 

стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 

грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при относительной тишине в 

помещении и на фоне незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); 

опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями), отработанным при слухозрительном его восприятии; 

 распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при относительной тишине в помещении, а также на фоне незначительного шума, разговора 

двух и более людей (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании 

с отработанным при слухозрительном восприятии;  

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

 первое полугодие: «Я и мои друзья», «Я и моя семья», «Будь здоров», 

«Любимые праздники», «Изучаем школьные предметы»  

 второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Что такое хорошо и что такое 

плохо», «Человек в городе», «Будь здоровым и ловким», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала по темам:  

Примеры фраз, слов, словосочетаний. Как зовут друга и сколько ему лет? В какой 

школе и в каком классе учится твой друг? Скажи, у тебя есть друг в классе?  Что ты читал в 

выходные дни, летом, во время каникул)? У тебя ничего не болит? Почему ты обиделся на 

...? Почему ты такой грустный (веселый)? Ты обиделся на …? Ты выполнил домашнее 

задание (выполнил задание оп математике, выучил стихотворение и др.)? Ты готов отвечать 

по русскому языку ( …) Он (она…) сломал (взял, ударил меня, порвал куртку, не дал мне 

футбольный мяч, отобрал книгу …) и не извинился, перестаньте ссориться (не ссорьтесь по 

пустякам, помиритесь, будьте дружными), настоящий (верный) друг, ну вот и хорошо; 

дружный – дружить – дружно – дружба – друг - подруга. 

Помоги мне накрыть на стол. Приготовь (поставь на стол …) тарелки (ложки, …). Ты 

знаешь, как правильно накрывать на стол. Ты навестил бабушку? Скажи, ты помогаешь дома 

(убираться, играть с младшими братьями и сестрами, …). Что тебе приготовить на обед (…). 

Вкусный торт (…)? Ты уже убрал (еще не убрал) свою комнату (вымыл посуду, ...)? 

Приятного аппетита! Давай приготовим …! Познакомься (знакомьтесь), моя подруга (друг, 

мама, папа…), расставь закуску, накрой на стол, скатерть, (тарелки, ложки, вилки ножи, 

чашки…), расставь – поставь, накрой – закрой – прикрой, 

Скажите, пожалуйста, где (когда) принимает терапевт (невропатолог, окулист, 

отоларинголог, хирург...)? Узнай, где принимает … Хирург принимает в тридцать пятом 

кабинете. Терапевт принимает ежедневно (два раза … в неделю, по чётным числам, по 

нечётным числам, по вторникам, …). Благодарю вас. Возьми (попроси) талон к терапевту 

(окулисту, …). Какая у тебя температура? Высока (нормальная) температура (36,6, 39, …). У 
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меня (тебя) ОРВИ (…). А кашель (…) есть? Следи за чистотой вкладышей. Когда 

принимаешь ванну, моешься под душем, плаваешь или попал под дождь и нет зонта, 

обязательно сними аппараты. Если аппарат не работает, то проверь, хорошо ли закрыт отсек 

батарейки (вставь новую батарейку; убедись, что батарейка правильно вставлена; прочисти 

ушные вкладыши). Кабинет, пятый (…) кабинет, терапевт, невропатолог, хирург, окулист, 

отоларинголог, стоматолог, врач принимает (не принимает), терапевт уже (ещё не) 

принимает, принимает ежедневно (по чётным числам, по нечётным числам, два (три, …) раза 

в неделю, по вторникам…), слуховые аппараты, вкладыши, батарейки, аппарат свистит (не 

работает, работает), прочистить вкладыши.  

Давайте наряжать (украшать) елку! Повесь (повешу) на ветку (верхнюю, нижнюю, 

справа, слева…), прикрепи на макушку…, … а … повесь… (справа, слева). Поздравляю с 

Новым годом! Желаю здоровья (счастья, успехов в учебе, исполнения желаний)! Что тебе 

подарить на Новый год? Что ты собираешься подарить на Новый год другу (маме…)? Как ты 

хочешь (собираешься) праздновать Новый год? Сделай на компьютере Новогоднюю 

открытку! Поздравь с Новым годом…Игрушки (шары, бусы, разноцветные лампочки, звезда, 

хлопушки…), фейерверк новогодняя дискотека, Новый год, наряжать елку, послать 

(написать, сделать на компьютере) открытку (поздравления), поздравить – поздравление, 

праздник – праздничный – праздновать.  

Назови столицу нашей Родины. В каком городе ты живешь? Покажи герб Москвы 

(герб России, флаг России, …). Покажи на карте Россию (Российскую Федерацию, Москву, 

…). Ты был в музее …. (…). Москва – один из древнейших городов России. Князь Юрий 

Долгорукий основал Москву. В каком городе ты родился (живешь, учишься)? Ты родился в 

Москве? Ты москвич? Москва (…) – мой родной город. Сколько лет Москве? Москва (…), 

столица, Город Москва, Родина, Россия, Российская Федерация, герб, флаг, гимн, флаг 

Москвы, флаг России, житель Москвы (…), памятник …, музей…, театр, Москва – москвич – 

московский. 

Уступай место старшим людям (пожилым людям, маленьким детям, женщинам, 

девочкам). Садитесь (проходите), пожалуйста. Ты уступаешь место старшим людям 

(пожилым людям, маленьким детям, женщинам, девочкам) в транспорте (…)? Ты всегда 

здороваешься со знакомыми людьми? Ты вежливый?  Поздоровайся – здороваться – 

здравствуйте, вежливый, оказать помощь, помощь – помочь – помоги – помогите – помогу – 

помощник – помощница – помогать, воспитание – воспитанный – невоспитанный – 

воспитывать, старость – старый – старше – стареть. 

Если ты потерялся на улице, подойди к полицейскому и скажи: «Я потерялся. Меня 

зовут…. Моя фамилия … Мой адрес… Телефон мамы (…). 8.916. 221.22.22. Наш домашний 

телефон – 8. 495. 455.67.78». Не проси помощи у незнакомого человека. Не садись в машину 

к незнакомому человеку. Потерялся в магазине (на выставке, в театре, в метро, …), подойти 

к кассиру (продавцу, дежурному у эскалатора, к полицейскому, билетеру), если потерялся, 

попроси (не проси) помощи, незнакомый человек (прохожий). 

Ты посещаешь спортивную секцию? Какую спортивную секцию ты посещаешь? Ты 

делаешь утреннюю зарядку? Надо заниматься спортом. Каким видом спорта ты 

занимаешься? Ты умеешь плавать (играть в волейбол, …)? Делать утреннюю зарядку, 

заниматься в спортивной секции, играть в волейбол (футбол, баскетбол, теннис, …), 

заниматься плаванием (…). 

Пословицы и поговорки. «Друзья познаются в беде», «Нет друга - ищи, а нашел – 

береги», «Кончил дело – гуляй смело!», «Делу – время, потехе – час!». Куда не заглянет 

гость, туда не заглянет и добро и др. 

Пример текста диалогического характера: 

Знакомимся с Москвой 

– Ты родился в Москве? – Да, Москва – мой родной город. – Скажи, почему Москву 

называли белокаменной? - Потому что в старину дома в Москве строили из белого камня. – 

А что это за камень? – Белым камнем называли известняк. Русские зодчие его широко 
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применяли при строительстве, потому что известняк хорошо обрабатывается, он крепкий и 

надежный. Здания из белого камня стоят века. – А где можно увидеть здания, которые были 

построены из белого камня? – В центре Москвы. Например, соборы Кремля построены из 

белого камня.  

Вопросы и задания. Почему Москву называли белокаменной? Почему в старину дома 

в Москве строили из белого камня? Где в Москве можно увидеть здания, которые были 

построены из белого камня? Найди в «Интернет» фотографии старинных зданий Москвы или 

других городов, построенные из известняка. Расскажи, почему использовался известняк в 

строительстве и назови известные тебе здания. 

Пример текста монологического характера: 

Случай с кошельком 

Шли по улице Катя и ее младший брат Костя. А впереди шла старушка. Вдруг 

старушка выронила кошелек. Костя первым увидел его. Нагнулся, схватил кошелек, побежал 

и догнал старушку: «Вы кошелек потеряли! Вот он!». Бабушка взяла кошелек, положила в 

карман и поблагодарила мальчика. «Какая я стала растеряха…», – сказала бабушка и пошла 

дальше. 

Костя вернулся к сестре и пожаловался на старушку: «Бывают же на свете такие 

неблагодарные люди! Взяла кошелек, положила в карман и даже не удивилась». Старшая 

сестра остановилась, строго посмотрела на младшего брата и спросила: «А почему она 

должна удивляться? Тому, что ты честен? Быть честным – это твоя обязанность, а не 

заслуга». 

Костя запомнил слова сестры на всю жизнь. 

(по Е. Пермяку) 

Вопросы и задания. Что случилось со старушкой? Что сделал Костя? Правильно ли 

поступил Костя? Почему Костя пожаловался сестре на старушку? Что сказал Костя сестре? 

Должен ли был Костя удивляться? Почему? Что сказала сестра? В чем основная мысль 

текста? Какой вывод ты можешь сделать для себя? 

Развитие произносительной стороны речи: 

Развитие речевого дыхания:  

 слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);  

 развитие самоконтроля речевого дыхания;  

Работа над голосом:  

 закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте;  

 при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

 развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями:  

 закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также 

слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, 

самостоятельно);  

 развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука;  

  при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;  

Работа над словами:  

 развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

 развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

 знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 
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контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами:  

 развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по- возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

  развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: устные 

высказывания по теме (по побуждению учителя и самостоятельно) в соответствии с 

грамматической структурой речи (под контролем учителя и самостоятельно); участие в 

диалоге с учителем; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы, 

повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно 

текста монологического или диалогического характера (точно или приближенно), полные и 

краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; придумывание названия текста; 

пересказ текста (полный и краткий), в том числе с опорой наиболее важные по смыслу слова 

и словосочетания (с помощью учителя, выделенные или самостоятельно); участие в диалоге 

по содержанию текста; самостоятельное составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (с помощью учителя или 

самостоятельно), выражение непонимания при затруднении в восприятии речевой 

информации.  

6 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи. 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

  восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учётом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного, учебно-научного и художественного стилей различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при 

увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и 

микродиалогов, включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный 

элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в 

разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости 

на расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 
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увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи).  

 распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 

усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, 

в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении 

расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной 

тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

  распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шепотом при 

увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, разговора двух и более 

людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со 

знакомыми по звучанию;  

  восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, 

приставках, а также слов с разными предлогами; восприятие отдельных элементов слова при 

исправлении произносительных и грамматических ошибок;  

  восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), произносимых 

учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

  распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала - фраз (при 

усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и словосочетаний, при 

бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с 

противоположной стороны) в разных акустических условиях: при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния; опознавание нового 

речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию.  

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

  восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 12–15 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного, научного и художественного стилей различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного и учебно-делового стилей при 

увеличении объема до 10–12 реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и 

микродиалогов, включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный 

элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в 

разных акустических условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне шума 

улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи).  

  распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 
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изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при относительной 

тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями), отработанным при слухозрительном восприятии; 

  распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, разговора 

двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в 

сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии;  

  восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  

  восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний); 

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

 первое полугодие: «Я и моя семья, мои друзья», «Природа и человек», «Жизнь без 

опасностей», «Мировая художественная культура», «Изучаем школьные предметы»; 

 второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Любимые праздники», «Известные 

люди», «Каникулы», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала по темам.  

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Расскажи о себе (о твоей семье, о маме, …). 

Кем работает… Где работает (учится)… Твои родители (…) слышат хорошо? Отправь смс 

маме (…). Ты знаешь номер телефона мамы (..)? Назови (напиши) номер телефон мамы (…). 

Расскажи, как ты используешь Интернет. Назови свою фамилию, имя и отчество. Назови 

дату рождения. Когда у тебя День рождения. Назови свой адрес. Скажи свой домашний 

адрес. Какой у тебя адрес? Назови (напиши) номер твоего телефона.  Что ты делала в 

выходные дни? С кем ты дружишь? Твой друг слышит хорошо? Расскажи о себе (о твоей 

семье, о маме, о твоем друге…). С кем ты дружишь? Расскажи, почему ты дружишь с …. 

Расскажи о хороших поступках друга и докажи, что он поступил правильно. Какие свои 

поступков ты считаешь правильными?  Какие предметы ты больше любишь? Отправь смс, 

получить смс от…, номер телефона, назови (напиши) номер телефона (мобильного 

телефона), использовать Интернет, назови фамилию (фамилию, имя и отчество), дата 

рождения, назови адрес (домашний адрес, какой адрес), выходные дни, дружить, друг, друг – 

подруга – дружить – дружный – дружба – о дружбе – подружиться. 

Какое твое любимое время года? Осенью листья становятся желтыми, красными, 

оранжевыми. Зимой лес белоснежный! Прогноз погоды. Какой прогноз погоды? Синоптики 

обещают пасмурную, дождливую погоду (солнечную, теплую, прохладную, холодную и др.). 

Посмотри температуру воздуха в телефоне (в Интернет). А какая температура воздуха будет 

завтра? Сегодня плюс два (минус 20, …). Не забудь зонт! Приготовь теплую одежду на 

завтра. Любимое время года, прогноз погоды, прогноз погоды на завтра, завтра – завтрашний 

– послезавтра, пасмурная (дождливая, ясная, солнечная) погода, пасмурно – пасмурный, 

температура воздуха и др., плюс (минус)…градусов, осень – осенний – осеннее – осенняя, 

листья становятся желтыми (красными, оранжевыми). листья –листопад, разноцветные 

листья, лес белоснежный. 

Составь презентацию и расскажи о правила дорожного движения для пешехода. 

Всегда внимательно смотри на светофор, когда переходишь улицу. Когда ждешь перехода, 

никогда не стой на краю тротуара. Когда сходишь с тротуара на дорогу, надо сначала 

посмотреть налево. Пользуйся подземным переходом! Ты соблюдаешь правила дорожного 

движения (правила безопасности на дороге)? Правила дорожного движения для пешехода, 

внимательно смотри на светофор, пешеход – пешеходный, переходить – переход, соблюдать 
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правила дорожного движения, сойти с тротуара на дорогу – идти по тротуару –стоять на 

краю тротуара. 

Что ты прочитал недавно (летом, …). Я читал недавно рассказ (стихотворение, …) 

Кто написал рассказ (…)? Кто автор (…)? Ты был в Третьяковской галерее (…)? Каких 

известных писателей (художников) ты знаешь? Египтяне строили пирамиды, в которых они 

хоронили своих правителей примерно за три тысячи лет до нашей эры. Одну пирамиду 

строили до 100000 людей. Пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. Гробница фараона 

Хеопса должна была достигать высоты 147 метров. На строительство сооружения ушло 

более 2,2 млн. блоков известняка. Грани пирамиды Хеопса сориентированы по сторонам 

света. Третьяковская галерея, В.М. Васнецов, И.И. Шишкин, И.И. Левитан, Александр 

Сергеевич Пушкин, великий русский поэт (художник), художник – художественный, 

египетские пирамиды, правители (фараоны), три тысячи лет до нашей эры, 100000 людей, 

постройка пирамиды, пирамида фараона Хеопса, гробница фараона Хеопса, высота 147 

метров, 2,2 млн. блоков, семь чудес света. 

Москва основана более, чем 850 лет назад. Назови столицу нашей Родины. Скажите, 

пожалуйста, где находится памятник (театр, музей…). Памятник … находится в центре 

Москвы (на Тверской улице, …). Как пройти к памятнику (музею, театру …)? Пройдите до 

конца улицы и поверните направо, затем по подземному переходу перейдите на другую 

сторону.  Как проехать к музею … (театру …).  Надо проехать на метро (на автобусе …) до 

станции (остановки …), а потом пройти пешком.  Москва, столица, Родина, Россия, 

Российская Федерация, 850 лет назад, Юрий Долгорукий, герб, флаг, гимн, флаг Москвы, 

флаг России, Георгий Победоносец, житель Москвы, Москва – москвич – московский – о 

Москве. 

Дорогая мамочка! (бабушка, …) Уважаемая… Поздравляю тебя (Вас, …) с 

праздником 8 марта! (с праздником, с Международным Женским Днем! / с Днем защитников 

Отечества! / с 9 Мая / с Днем Победы). Желаю здоровья, успехов, счастья! (хорошего 

настроения). Давай купим цветы и поздравим (маму, …, ветеранов войны).  Дорогая, 

уважаемая, мамочка (…), поздравляю, поздравляю тебя (Вас) с праздником (…), желаю 

здоровья (успехов, счастья, хорошего настроения, …), радовать знаниями, (хороши 

поведением, …), праздник отмечают (8 Марта, 12 апреля, …), ветераны войны, совершили 

подвиг (победили, одержали победу), поздравить– поздравление – поздравлять, защищать – 

защитили ‒ защитник – защитники. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Невский, Александр Сергеевич Пушкин, Михаил Васильевич Ломоносов…). Александр 

Васильевич Суворов – великий русский полководец. Михаил Васильевич Ломоносов - 

великий русский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич Ломоносов основал Московский 

университет. Я обязательно прочитаю о Ломоносове (…). Найди в Интернет и покажи 

друзьям портрет Петр I (…). Найди в Интернет биографию…, составь презентацию, 

расскажи. Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич Чайковский – 

великий русский композитор. Какие произведения Чайковского (…) ты знаешь? Чайковский 

написал балеты «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». Великий русский 

писатель (поэт. композитор), известен своими произведениями (…), Александр Сергеевич 

Пушкин, композитор Петр Ильич Чайковский, художник Левитан, пейзаж, натюрморт, 

портрет, биография, великий русский ученый (полководец), известен своими 

произведениями (воинскими подвигами…). 

Будь осторожен на воде! Не заплывай далеко! Не ныряй! На дне могут быть опасные 

предметы. Лучше купаться вместе со взрослыми. Если ты идешь купаться с друзьями, 

взрослые должны знать об этом. Постарайся летом больше заниматься спортом. Какими 

видами спорта ты увлекаешься? Ты любишь играть в волейбол (футбол, баскетбол, …). А я 

люблю плавать и загорать. Я каждый день помогаю бабушке: поливаю сад и огород, 

выпалываю сорняки, собираю ягоды и фрукты, когда они созревают. Мы с мамой и папой 

много ходим пешком, потому что, как говорится, «Пешком ходить – долго жить». Будь 



152 

осторожен, не заплывай далеко, не ныряй, сообщи взрослым, занимайся спортом, виды 

спорта, волейбол (футбол, баскетбол, плавание, теннис, …), плавать и загорать, поливать сад 

и огород, поливать цветы, выпалывать сорняки, собирать ягоды и фрукты (грибы, …), когда 

созревают, ходить пешком, …. 

Пример текста диалогического характера: 

Ждем гостей 

– Скоро придут гости, пора накрывать на стол. – Я уже приготовила посуду и 

скатерти. Какую скатерть положить: белую или голубую? – Думаю, что белая скатерть 

наряднее. – А цветы на стол поставить? – Поставь небольшой букет, чтобы цветы никому не 

мешали. – Сколько тарелок поставить на стол? – Накрой стол на восемь человек. Не забудь: 

ножи положи справа от тарелки, а вилки – слева. – Я уже давно это знаю. – Извини, я решила 

напомнить. Как красиво накрыт стол! Спасибо! 

Вопросы и задания. Как ты думаешь, кто накрывал на стол? Почему на стол лучше 

поставить небольшой букет? Как надо раскладывать ножи и вилки на столе? Расскажи, как 

ты накрываешь на стол к приходу гостей. Найди и прочитай выразительно пословицы и 

поговорки о гостеприимстве. 

Пример текста монологического характера: 

Египетские пирамиды 

Египтяне строили пирамиды, в которых они хоронили своих правителей примерно за 

три тысячи лет до нашей эры. Одну пирамиду строили до 100000 людей. Постройка 

пирамиды занимала много лет. Например, пирамиду фараона Хеопса строили 20 лет. 

Гробница фараона Хеопса должна была достигать высоты 147 метров.  

На строительство сооружения ушло более 2,2 млн. блоков известняка. Огромные 

каменные блоки перевозили, затем обтесывали. При помощи древних механизмов 

устанавливали на определенное место и шлифовали. Даже сейчас между камнями нет 

никаких щелей. Грани пирамиды Хеопса сориентированы по сторонам света.  

Интересно, что в пирамиде Хеопса никогда не было захоронения фараона. На самом 

деле останки правителей были погребены в Долине Царей.  

Сегодня тысячи туристов со всего мира восхищаются мастерством древних зодчих. 

Египетские пирамиды признаны одним из чудес света. 

Вопросы и задания. Когда египтяне начали строить пирамиды? Сколько лет строили 

пирамиду Хеопса? Как строили пирамиду Хеопса? Что восхищает туристов со всего мира? 

Какие еще чудеса света ты знаешь? Найди в Интернет информацию о строительстве 

египетских пирамид. Составь презентацию и расскажи об египетских пирамидах. 

Примеры микродиалогов: 

– Уважаемая Ольга Ивановна! (Иван Иванович!) Поздравляем Вас с праздником 8 

марта! (Днем защитника Отечества!). Желаем успехов в работе и хорошего настроения! – 

Большое спасибо, ребята! И я поздравляю девочек (мальчиков) с праздником! 

– Чем знаменит Михаил Васильевич Ломоносов? – Он великий русский ученый. В 

1755 году он основал Московский университет. 

Развитие произносительной стороны речи: 

Развитие речевого дыхания:  

 слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);  

 развитие самоконтроля речевого дыхания;  

Работа над голосом:  

 закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте;  

 при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

 развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями:  

 закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также 
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слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, 

самостоятельно);  

 развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука;  

  при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;  

Работа над словами:  

 развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

 развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

 знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами:  

 развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по- возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

 развитие самоконтроля воспроизведения фраз; 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания монологического характера о себе и окружающих, о 

событиях, по обсуждаемой теме, по иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной 

и естественной речи произносительных возможностей (самостоятельно и с помощью 

учителя); участие в диалоге с учителем при инициировании собственных высказываний; 

соблюдение речевого этикета при использовании типичных речевых высказываний в 

ситуациях приветствия (поздравления, при выражении просьбы, извинения и др.); при работе 

над текстом: повторение текста, воспринятого целиком точно или приближенно, полные и 

краткие устные ответы на вопросы, устное формулирование темы и главной мысли текста; 

придумывание названия текста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на 

план (составленный самостоятельно или с помощью учителя или), опорные слова и 

словосочетания (выделенные самостоятельно или с помощью учителя), активное участие в 

диалоге с учителем по содержанию текста, самостоятельное составление диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (самостоятельно 

или с помощью учителя); при восприятии фраз – выполнение заданий с краткими или 

полными устными комментариями к собственным действиям, устные ответы на вопросы, 

повторение фраз-сообщений; повторение воспринятых слов и словосочетаний; выражение 
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непонимания при затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное 

уточнение информации с помощью вопросов.  

7 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

 восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 14–15 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических 

высказываний разговорного, учебно-научного и художественного стилей различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, учебно-делового и 

художественного стилей при увеличении объема до 12–15 реплик, в том числе, включающих 

несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-ответные единства, 

выясняющие определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные 

формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации 

собеседников (1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации;  

  распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 

усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, 

в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении 

расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной 

тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации; опознавание новых фраз в сочетании с 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; 

 распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом при 

увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений/шума метро, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при 

предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации; опознавание 

новых слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию;  

 восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, 

приставках, а также слов с разными предлогами;  

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

 распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз (при 

усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и словосочетаний, при 
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бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с 

противоположной стороны) в разных акустических условиях: при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости / шепотом; при увеличении расстояния; опознавание нового 

речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию.  

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

 восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера, включающих до 14–15 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, и коротких монологических высказываний раз-

говорного, учебно-научного и художественного стилей различных функционально-

смысловых типов - повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, 

портретное); диалогов и полилогов разговорного, учебно-делового и художественного 

стилей при увеличении объема до 12–15 реплик, в том числе, включающих несколько 

предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-ответные единства, выясняющие 

определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а также основные формулы 

речевого этикета, в разных условиях: при предъявлении учителем в относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро, разговора 

двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в 

естественных условиях коммуникации.  

 распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно- научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 

изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем в относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений / шума метро, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи), при 

предъявлении разными дикторами в естественных условиях коммуникации; опознавание 

новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и 

словосочетаниями),отработанным при слухозрительном восприятии; 

 распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем в относительной тишине в помещении, а также на фоне шума 

улицы, шума от природных явлений / шума метро, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации; опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании с отработанными при 

слухозрительном восприятии; 

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний). 

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

  первое полугодие: «Жизнь без опасностей», «Вежливость», «Великие открытия», 

«Будь здоров!», «Изучаем школьные предметы»; 

 второе полугодие: «Моя страна, мой город», «Мировая художественная культура», 

«Природа и человек», «Каникулы», «Изучаем школьные предметы».  

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов, словосочетаний. Что делать при запахе газа? Ой, пахнет газом! 

Если ты почувствуешь запах газа, то сразу скажи взрослым. Если ты почувствуешь запах 

газа, открой окно на кухне, не зажигай огонь, не включай электроприборы, не зажигай свет. 
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Уходя из дома, обязательно проверь, выключена ли газовая плита. Телефон газовой службы 

в Москве – 104 или 040. Телефон Единой службы спасения – 112. Запах газа, газовая плита, 

очень опасно, взорваться, почувствовать, пахнет газом, запах газа, пахнет -запах; не включай 

электроприборы, позвони в газовую службу, отравиться газом; запах газа – пахнет газом – 

газовая.  

Как вести себя при встрече (прощании, знакомстве). Встречая знакомых обязательно 

здоровайся с ними. При встрече, прощании, знакомстве люди пожимают друг другу руки. 

Кто подает руку первым? Женщина – мужчине, старший – младшему. Если старший 

(женщина) не подает руку, нужно спокойно подождать и ограничиться кивком головы. 

Всегда отвечай на приветствие, потому что игнорировать протянутую руку очень невежливо. 

При приветствии или прощании мужчина (мальчик, девочка) должен встать. Культурный 

человек, если видит знакомого, всегда здоровается. Первым здоровается тот, кто вежливее. 

При приветствии, при прощании, первым здоровается, культурный человек, если видит 

знакомого, вежливый, должен вести себя; вежливый – вежливость.  

Китайцы еще тысячи лет назад пользовались для письма кисточкой и тушью. Лет 

четыреста назад появился карандаш. В начале прошлого века люди писали гусиными 

перьями. В XIX веке люди писали гусиными перьями, до середины XX века – перьевыми 

ручками, а потом авторучками. В наше время используют новые информационные 

технологии – общаются с помощью электронной почты и телефонных смс-сообщений. В 

прошлом веке, лет четыреста назад, гусиные перья, писать шариковой ручкой (перьевой 

ручкой, карандашом), новые информационные технологии, общаться с помощью 

электронной почты (телефонных смс–сообщений); 

3-го ноября 1957 года наша страна первыми запустили в космическое пространство 

живое существо – собаку Лайку. Потом – первый в мире искусственный спутник Солнца. 12 

апреля 1961 года в Советском Союзе состоялся исторический полет первого человека Юрия 

Гагарина в космическое пространство. Первым человеком, совершившим 18 марта 1965 года 

первый в истории выход в открытый космос, стал наш космонавт Алексей Леонов. Первыми 

женщинами-космонавтами стали Валентина Терешкова и Светлана Савицкая. В ноябре 1970 

года советская межпланетная космическая станция «Луна-17» доставила на поверхность 

Луны автоматический самоходный аппарат «Луноход-1», который управлялся с земли. 

Россия продолжает оставаться одной из лидирующих стран в освоении космоса. 3-го ноября 

1957 года, запустить в космическое пространство, запустить в космос, собака Лайка, первый 

в мире, искусственный спутник Солнца, 12 апреля 1961 года, Советский Союз, СССР, 

космонавт, Юрий Алексеевич Гагарин; 18 марта 1965 года, выход в открытый космос, 

Алексей Леонов, женщина-космонавт, Валентина Терешкова, Светлана Савицкая. советская 

межпланетная космическая станция «Луна-17», автоматический самоходный аппарат, 

«Луноход-1», освоение космоса, космос – космический – космонавт. 

Восточная мудрость гласит: «Дороже алмаза твои два глаза». Брови не дают поту 

попасть в глаза, ресницы защищают их от пыли. Если тереть глаза грязными руками, в них 

попадут микробы, глаза начнут слезиться и болеть. Постарайся глаза не утомлять: не читай 

лежа, не смотри долго телевизор и не работай долго за компьютером. Не реже одного раза в 

год проверяй зрение у окулиста. Береги глаза, брови не дают поту попасть в глаза, ресницы 

защищают глаза от пыли, микробы, глаза слезятся и болят, не утомляй глаза, проверяй 

зрение у окулиста. 

Москва – столица нашей Родины. Москва – столица России (Российской Федерации). 

Москва была основана князем Юрием Долгоруким в 1 147 году. В Москве Юрию 

Долгорукому поставлен памятник. Сегодня Москва – это один из крупнейших городов мира.  

В Кремле много исторических памятников. В Москве живет более 12 миллионов человек. В 

Москве более 4000 площадей, улиц и переулков. Сколько станций в московском метро? В 

Московском метро более 200 станций. Как называется станция метро, около которой ты 

живешь? Я живу около станции метро …. В Москве более 250 театров (более 400 музеев).  

Составь презентацию о Москве и расскажи о столице нашей Родины (России). Составь 
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презентацию и расскажи о городе (деревне, поселке, …), в котором ты живешь. Расскажи об 

улице, на которой ты живешь (находится школа). Почему улица, на которой ты живешь, 

называется …. Тебе нравится город (деревня, …), в котором ты живешь (учишься)? Почему 

ты любишь свой родной город? Москва, столица нашей Родины, столица России, столица 

Российской Федерации, князь Юрий Долгорукий, 1 147 год, памятник Юрию Долгорукому 

один из крупнейших городов мира, Кремль, исторические памятники, более 12 миллионов 

человек, более 4000 площадей, улиц и переулков. метрополитен, Москва – московский – 

москвич.   

Предания рождаются из рассказов очевидцев. Мы познакомились с устным народным 

творчеством (преданиями, былинами, пословицами, поговорками, сказками). Какие виды 

устного народного творчества ты знаешь? Какие былины и предания (поговорки и 

пословицы) ты знаешь? Приведи примеры пословиц и поговорок о любви к Родине (о труде, 

…). Как ты понимаешь смысл пословиц и поговорок…. Устное народное творчество, 

предания, былины, пословицы, поговорки, сказки, подобрать (найти) пословицы (поговорки), 

былины пелись, предания сказывались, сказки – сказочный – сказитель.  

При пожаре гибнут растения, звери и птицы. Часто пожары возникают от 

неосторожного обращения человека с огнем. Дети и взрослые разводят костры в лесу, но 

забывают тушить их или тушат небрежно. Берегите лес! Лес надо беречь! Лес – богатство 

России! Не оставляйте мусор в лесу! Пожар, хворост, сухие деревья, вспыхивать, разводить, 

тушить, божья коровка, тля, уничтожать, листья, улетать, листья – лиственный – листопад, 

ветер - ветерок. Неосторожное обращение с огнем, разводить, тушить – потушить – не 

полностью потушить…, костер, вспыхивает пожар, беречь и охранять, рассмотреть жучка 

(божью коровку), уничтожать (есть) тлю, раскрыл (закрыл) крылышки. 

Когда отходит поезд? Поезд скоро отходит. Узнай у мамы (…) номер поезда (в каком 

вагоне ты едешь, какое место). Посмотри билеты, с какого вокзала и когда отходит поезд. 

Посмотри билеты на самолет: с какого вы летите аэродрома, во сколько вылет (...). Во 

сколько надо быть на вокзале (в аэропорту)? Как пройти на перрон? Посмотри на указатель. 

Посмотри расписание поездов (…). Кататься на велосипеде – огромное удовольствие! Выучи 

дорожные знаки и соблюдай правила движения. Надевай велосипедный шлем. Перед 

выездом убедись, что твой велосипед исправен. Перед поездкой на велосипеде сообщи 

взрослым о твоем маршруте. Купейный (плацкартный) вагон, поезд, скорый (…) поезд, 

перрон, самолет, вокзал, аэропорт, поезд отправляется в … часов с… вокзала, билеты на 

поезд (самолет), вылет самолетов, расписание поездов, отдыхать - отдых - отдыхающий – 

отдохнуть. Кататься на велосипеде, опасно – опасность -опасаться, автомобильные дороги, 

правила дорожного движения, правила пешехода, велосипедный шлем, сообщить о 

маршруте взрослым. 

Пример текста диалогического характера: 

Если в доме пахнет газом 

– Вова, мне кажется, пахнет газом! - Да, я тоже чувствую. Давай откроем окно! – 

Давай! – Мама, а ты знаешь, что при запахе газа нельзя зажигать свет и включай 

электроприборы. – Конечно, знаю! Придется поужинать позже, потому что нельзя включать 

электрический чайник и разогревать ужин на газовой плите. – Хорошо, поужинаем позже. – 

Надо позвонить в газовую службу! Запах газа – это очень опасно! – Позвони.  Ты знаешь 

номер телефона? – Всегда можно позвонить в Единую службу спасения по телефону 102. – 

Правильно! А еще нам в школе рассказали, что можно позвонить с городского телефона в 

газовую службу по номеру 104. – Спасибо! Сейчас позвоню. 

Вопросы и задания. Что нельзя делать, если в доме пахнет газом? Назови 

электроприборы. Зачем надо звонить в газовую службу, если в доме пахнет газом? Как 

можно позвонить в газовую службу? Как можно позвонить в Единую службу спасения? 

Какая основная мысль текста? Расскажи, что надо делать, если в доме пахнет газом. 

Пример текста монологического характера: 

Картина И. И. Левитана «Март» 



158 

Картине И.И. Левитана «Март» хранится в Третьяковской галерее в Москве. На 

картине изображен солнечный весенний день. Справа виднеется стена деревянного дома. 

Перед входом белоствольные березки, за ними – зеленовато-бурые деревья, а вдали – темно-

зелёные ели. От деревьев ложатся большие, холодные, синие тени. Лошадь, запряженная в 

сани, стоит у дороги, она греется на солнышке. Еще много снега, но начинает таять. Снег 

очень разный: белый и искристый около деревьев, потемневший и рыхлый – около дороги, 

серый – в тени дома. 

Картина полна воздуха, солнца. Все это вместе создает образ природы, разбуженной 

лучами весеннего солнца. Смотря на картину, чувствуешь свежесть, бодрость, подъем 

настроения, связанный с наступлением весны.  

Пейзажи – это не просто изображение природы. В них можно передать мысли, 

чувства, настроение человека. Они вызывают у зрителей и радость, и грусть, порой тревогу.  

Вопросы и задания к тексту. Что изображено на картине И. Левитана «Март»? По 

каким приметам можно определить, что на картине изображено начало весны? Какие чувства 

вызывает у тебя картина? Почему? Что такое пейзаж? Каких русских художников-

пейзажистов ты знаешь? Назови картины этих художников, которые тебе нравятся. Составь 

презентацию и расскажи о любимом художнике – пейзажисте. 

Примеры микродиалогов: 

– Ты знаешь телефон Единой службы спасения? – Да. 112.  

– Что вы проходили сегодня на уроке литературы? – Тему «Устное народное 

творчество». 

Развитие произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания:  

 слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);  

 развитие самоконтроля речевого дыхания;  

Работа над голосом:  

 закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте;  

 при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

 развитие самоконтроля нормального звучания голоса; 

Работа над звуками и их сочетаниями:  

 закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также 

слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, 

самостоятельно);  

 развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука;  

 при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи;  

Работа над словами:  

 развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

 развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

 знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под 

контролем учителя и самостоятельно); 

Работа над фразами:  

 развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по- возможности, 
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воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

 развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания о себе и окружающих, о событиях, по обсуждаемой теме, 

по иллюстрации и др. при реализации в достаточно внятной и естественной речи 

произносительных возможностей; выражение просьбы, желания, собственного мнения; 

оценивание событий, поступков, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт 

примеры из художественных произведений; краткое и полное изложение полученной 

информации; использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др. (самостоятельно и 

под контролем учителя); соблюдение речевого этикета, в том числе, использование 

типичных речевых высказываний в ситуациях приветствия (поздравления, при выражении 

чувств, просьбы, извинения и др.); реализация требований к речевому этикету с учетом 

коммуникативной ситуации и речевых партнеров (самостоятельно и под контролем учителя); 

при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; участие в диалоге и полилоге при инициировании 

собственных высказываний; повторение воспринятого на слух или слухозрительно текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; придумывание названия текста; пересказ 

текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план (составленный с помощью учителя 

или самостоятельно), опорные слова и словосочетания (выделенные самостоятельно или с 

помощью учителя); участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием 

личностного мнения о героях, их поступках и др.; самостоятельное составление диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту; выражение 

непонимания при затруднении в восприятии речевой информации, самостоятельное ее 

уточнение с помощью вопросов. 

8 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов): 

 восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с включением 

отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста, и коротких 

монологических высказываний разговорного, учебно-научного, научно-справочного, 

публицистического и художественного стилей различных функционально-смысловых типов 
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– повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и 

полилогов разговорного, учебно-делового, научно-справочного и художественного стилей 

при увеличении объема до 15 предложений – простых распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных слов, 

незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие  

из нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, 

включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное 

сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и др.), в разных 

акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 

расстоянии, естественном для  устной коммуникации собеседников (1,5 – 2 м), и при 

увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / 

шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); при предъявлении коротких монологических высказываний по телефону; при 

предъявлении текстов не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при 

предъявлении коротких текстов разными дикторами (с различными тембрами голосов) в 

естественных условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 

 распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-

научного, научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи при 

постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, грамматической 

структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а также 

коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, 

опознавание новых фраз в сочетании со знакомыми по звучанию, в разных акустических 

условиях – при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при 

увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / 

шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении по телефону; при 

предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при 

предъявлении фраз разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных 

условиях коммуникации и  в аудиозаписи; 

 распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний, опознавание новых слов 

и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию,  в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом при увеличении 

расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной 

тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума 

метро, различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; при 

предъявлении по телефону; при предъявлении слов и словосочетаний не только в 

нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении слов и словосочетаний 

разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных условиях 

коммуникации, а также в аудиозаписи; 

 восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, 

приставках, а также слов с разными предлогами;  

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 
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 распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз (при 

усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и словосочетаний, при 

бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с 

противоположной стороны) в разных акустических условиях: при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния; опознавание нового 

речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию.  

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

 восприятие текстов – адаптированных и неадаптированных текстов монологического 

характера, включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, 

сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе с включением отдельных слов, 

незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста, и коротких монологических 

высказываний разговорного, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей различных функционально-смысловых типов - повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов разговорного, учебно-

делового, научно-справочного и художественного стилей при увеличении объема до 15 

предложений – простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных (в 

том числе с включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен 

из контекста), а также реплики, состоящие из нескольких предложений, и микродиалогов с 

предсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики различного характера 

(вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, 

распространение и др.), в разных акустических условиях: при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, различных 

бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении 

текстов не только в нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении текстов 

разными дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при предъявлении 

коротких устных высказываний монологического характера в видеозаписи; 

  распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного, 

научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи при постепенном 

увеличении их объема, усложнении лексического состава, грамматической структуры (с 

учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 

разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, опознавание новых 

фраз в сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии, в разных акустических 

условиях – при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 

природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при слухозрительном восприятии; 

при предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при 

предъявлении фраз разными дикторами в естественных условиях коммуникации и в 

видеозаписи; 

  распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений/шума метро, различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании с отработанными при 

слухозрительном восприятии; при предъявлении слов и словосочетаний не только в 

нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении слов и словосочетаний 

разными дикторами в естественных условиях коммуникациии в видеозаписи; 

  восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  
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  восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний. 

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

 первое полугодие: «Вежливость», «Твои права и обязанности», «Спорт», «Известные 

люди», «Изучаем школьные предметы»;  

 второе полугодие: «Будь здоров!», «Мировая художественная культура», «Человек и 

природа», «Известные люди», «Изучаем школьные предметы». 

Примеры речевого материала. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний: Вежливость обязательна везде – на улице, в 

транспорте, в доме, в гостях. Культурный человек ждет, пока люди выйдут, потом входит 

сам. Выходящий мужчина, видя входящую женщину, вежливо останавливается и позволяет 

ей первой войти. Женщина благодарит кивком головы и улыбкой. Особенно надо быть 

внимательными и вежливыми с пожилыми людьми. Не забывайте, что существуют слова: 

«Спасибо, извините, пожалуйста». Употребляйте также словосочетания: «Будьте так добры» 

или «не могли бы вы». «Истинная вежливость заключается в благожелательном отношении к 

людям» (Ж.-Ж. Руссо). «Ничего не обходиться нам так дешево и не цениться так дорого, как 

вежливость» (М. Сервантес) «Человек отражается в своих поступках» (Ф. Шиллер) 

«Поведение – это зеркало, в котором каждый показывает свой облик» (И. Гёте). Вежливость, 

поступки, благожелательное отношение к людям, будьте добры, не могла бы Вы, 

(не)воспитанный человек, культурные люди, пропускать в дверях, благодарит кивком 

головы, помочь пожилому человеку; входящие – выходящие, благодарить – поблагодарить – 

благодарность – благодарный; вежливость – вежливый; воспитанный – невоспитанный; 

культурный – некультурный.  

В 14 лет человек получает паспорт гражданина Российской Федерации. С 14 лет 

допускается поступление на работу для выполнения в свободное от учебы время легкого 

труда (с согласия родителей). С 14 лет человек несет уголовную ответственность за 

преступления. Найди информацию и расскажи, за какие преступления человек несет 

уголовную ответственность. С 16 лет гражданин Российской Федерации имеет право на 

управление мотоциклом, мотороллером и другими мототранспортными средствами. С 16 лет 

гражданин несёт уголовную ответственность за любые преступления. С 18 лет гражданин 

Российской Федерации считается совершеннолетним. С 18 лет человек приобретает и 

осуществляет гражданские права и исполняет гражданские обязанности. Какие права 

приобретает гражданин Российской Федерации с 14 до 18 лет? С какого возраста гражданин 

Российской Федерации является совершеннолетним? С какого возраста человек несет 

уголовную ответственность за преступления? Получать паспорт, гражданин Российской 

Федерации, паспорт гражданина Российской Федерации, допускается поступление на работу, 

в свободное от учебы время, легкий труд, с согласия родителей, нести уголовную 

ответственность, преступление, убийство, похищение человека, кража, неправомерное 

завладение автомобилем либо иным транспортным средством без цели хищения, 

террористический акт, захват заложника, заведомо ложное сообщение об акте терроризма, 

хулиганство, хищение оружия, хищение либо вымогательство наркотических средств.  

Тебе нравиться заниматься спортом? Ты занимаешься (увлекаешься) спортом? Какой 

вид спорта тебе нравится? Каким видом спорта ты занимаешься (увлекаешься)? Ты 

участвовал (участвуешь) в соревнованиях? У тебя есть спортивный разряд? В каких 

соревнованиях ты участвовал(а)? За какую футбольную (…) команду ты болеешь? Ты 

хочешь участвовать в паралимпийских играх? Найди информацию о паралимпийских играх. 

Составь план выступления и презентацию, выступи с сообщением о паралимпийских играх 

перед ребятами. Ты смотришь спортивные соревнования? Ты читаешь статьи о спорте в 

газетах, журналах? Футбол и хоккей – командные виды спорта. Существуют виды спорта, в 
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которых участвует несколько человек – большой теннис, настольный теннис. Выбирая вид 

спорта для себя, помни, что радость приносят не только достижения и победы, но и то, что 

спорт дает возможность познакомиться с новыми людьми и найти новых друзей. Как ты 

понимаешь выражение «здоровый образ жизни»? Что можно сказать о человеке, который 

ведет «здоровый образ жизни»? В … году состояться летние (зимние) Олимпийские игры. 

Они будут проходить в … Ты знаешь фамилии участников и победителей паралимпийских 

(сурдлимпийских) игр? Подготовь сообщение по теме: «Сурдлимпийские игры» и выступи 

перед ребятами. Заниматься спортом, быть здоровыми и сильными, футбол, хоккей, большой 

теннис, настольный теннис, плавание, легкая атлетика, командные виды спорта, спортсмены, 

достижения и победы, спортивные увлечения, здоровый образ жизни, Олимпийские игры, 

спортивные соревнования, международное олимпийское движение, неоднократные 

победители, паралимпийские (сурдлимпийские) игры. 

Мы чтим память героев Великой Отечественной войны! Никто не забыт, ничто не 

забыто! Имя Зои Космодемьянской известно каждому человеку в России и других странах. 

Фотографии расправы над юной советской девушкой, сделанные в 1941 году, облетели весь 

мир. В ноябре 1941 года Зоя Космодемьянская совершила подвиг. В подмосковном селе 

Петрищево смелой разведчице удалось вывести из строя узел связи. Отважная партизанка, 

несмотря на сильную боль, не выдавала товарищей. Зоя Космодемьянская погибла, но 

память ее чтит весь народ. Зоя Космодемьянская стала первой женщиной – Героем 

Советского Союза. В честь Зои Космодемьянской названы улицы, поселки, школы, корабли. 

Чтить память героев, Великая Отечественная война, Зоя Космодемьянская, в ноябре 1941 

года, совершила подвиг, в подмосковном селе Петрищево, смелая разведчица, вывести из 

строя узел связи, девушку схватили фашисты, долго пытали, отважная партизанка, несмотря 

на сильную боль, не выдавала товарищей, Зоя Космодемьянская погибла, Герой Советского 

Союза, в честь Зои Космодемьянской. 

Наркотики – это химические вещества, способные воздействовать на центральную 

нервную систему человека и формировать стойкую физическую и психическую зависимость. 

Как ты понимаешь выражение: «Наркотики сломали немало судеб»? Наркотики могут 

довести до смерти. Зависимый от наркотиков человек способен пойти на страшные 

преступления. Законодательство предусматривает обязательную уголовную ответственность 

за изготовление, продажу, приобретение наркотиков или их агитацию. Что такое 

наркотическая зависимость? Наркотики часто называют «белой смертью». Найди 

информацию, что такое наркомания? Расскажи о наркомании. Алкоголь, никотин не 

относятся к запрещенным веществам, но приобретать их могут только совершеннолетние. 

Курильщик не замечает, как он отравляет свой организм. В табаке есть сильный яд – 

никотин. Он легко проникает в кровь, накапливается во внутренних органах и разрушает их. 

Находиться рядом с курильщиком тоже опасно, потому что ты становишься «пассивным 

курильщиком». В твой организм вместе с дымом поступают вредные вещества – никотин и 

смолы. От алкоголя страдают внутренние органы, особенно мозг. Нет никакой смелости в 

том, чтобы пробовать табак, вино, наркотики. Если человек сумел отказаться от вредных 

привычек, значит, у него есть воля и смелость. Казаться взрослыми, пробовать курить, пить 

вино, наркотики, очень опасно, химические вещества, воздействовать на центральную 

нервную систему человека, стойкое привыкание, разрушают организм, довести до смерти, 

зависимый от наркотиков человек, уголовная ответственность, изготовление, продажа, 

приобретение наркотиков или их агитация, наркомания, закон – законодательство – 

законный – незаконный,  наркотическая зависимость, «белая смерть», курильщик, курить – 

курильщик - закурить,  отравляет свой организм, табак, никотин, яд, проникает в кровь, 

накапливается во внутренних органах, разрушает внутренние органы, начинает сильно 

кашлять, задыхаться, быстро уставать, «пассивный курильщик», алкоголь, у человека 

слабеет память, воля и смелость. 

Найди в Интернет информацию об Эрмитаже. Составь презентацию об Эрмитаже. 

Эрмитаж находится в Санкт-Петербурге. Зимний дворец построил архитектор Ф.Б. 
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Растрелли в 1732 -1735 годах. В Зимнем дворце более тысячи помещений, общая площадь – 

46 тысяч квадратных метров. В Зимнем дворце в 1764 году был основан Эрмитаж. Открытие 

Эрмитажа состоялось в 1825 году. В Эрмитаж едут люди со всего мира, чтобы посмотреть 

его бесценные сокровища. Произведения искусства, которые хранятся в музее, называют 

называются музейными экспонатами. В 1988 году Эрмитаж был внесен в «Книгу рекордов 

Гиннеса» как самая большая галерея мира. Дополни: «Книга рекордов Гиннеса» – это…. 

Величайший в мире музей, самая большая галерея мира, находится в Санкт – Петербурге, в 

Зимнем дворце,  исторический памятник, построил архитектор Ф.Б. Растрелли, в 1732 -1735 

годах, тысячи помещений, общая площадь – 46 тысяч квадратных метров, в 1764 году 

основан Эрмитаж, открытие Эрмитажа состоялось в 1825 году, 3 миллиона произведений 

искусства, «Книга рекордов Гиннеса». 

При приближении грозы люди жалуются на головную боль, вялость. Когда печет 

солнце, а в воздухе накапливается влага не стоит отправляться на прогулку, особенно в горы 

– будет гроза. Раскаты грома не опасны для человека, а молния смертоносна. Молния – 

огромная электрическая искра, которую ученые изучают много сотен лет. Если вас застала 

гроза в лесу, не выходите на опушку (поляну), не подходите близко к высоким деревьям. В 

грозу на пляже не стойте, ищите углубление и ложитесь. В доме закройте окна и двери, 

отключите все электроприборы, не подходите к окнам. Приближение грозы, в воздухе 

накапливается влага, не стоит отправляться на прогулку, раскаты грома, молния 

смертоносна., застала гроза в лесу (в автомобиле, на пляже, в поезде, дома, ...), отключите 

электроприборы, не подходите к окнам. 

Каких ты знаешь известных людей? Чем известен (знаменит) Петр I (Александр 

Сергеевич Пушкин, …). Александр Сергеевич Пушкин великий русский поэт. Петр Ильич 

Чайковский – великий русский композитор. Художник Левитан знаменит своими пейзажами. 

Михаил Васильевич Ломоносов - великий русский ученый. В 1755 году Михаил Васильевич 

Ломоносов основал Московский университет. Виктор Михайлович Васнецов – великий 

русский художник XIX века. Васнецов первым среди живописцев обратился к былинным и 

сказочным сюжетам. Широко известны картины Васнецова «Алёнушка», «Богатыри», 

«Иван-Царевич на Сером Волке». По рисункам Васнецова сооружён фасад Третьяковской 

галереи в Москве. В картинах Васнецова выражена любовь к русскому народу, простым 

людям. Знаменитые(ый) (известные(ый) люди (писатель (и), поэт(ы), художник(и), 

музыкант(ы), полководец, ….), великий русский поэт (композитор,…), известен своими 

произведениями (воинскими подвигами…), Александр Сергеевич Пушкин (композитор Петр 

Ильич Чайковский, художник Левитан,), пейзаж, натюрморт, портрет, биография, Виктор 

Михайлович Васнецов, великий русский художник XIX века, былинные и сказочные 

сюжеты, широко известны картины, картина «Алёнушка», картина «Богатыри», картина 

«Иван-Царевич на Сером Волке», вершина  творчества художника, Третьяковская галерея в 

Москве.  

Пример текста диалогического характера. 

Как себя вести 

– Ты столкнулся в дверях с человеком. Ты знаешь, кто кого должен пропустить? – 

Знаю, младший всегда пропускает старшего. Старший его благодарит. – Правильно. А если 

встретились в дверях мужчина и женщина? – Мужчина, встретившись в дверях с женщиной, 

всегда пропускает ее. Он говорит: «Проходите, пожалуйста». – А женщина? – Женщина 

проходит и отвечает «Спасибо!». – А если человек входит в дом, в лифт. в магазин, в 

транспорт? – Он должен пропустить выходящих. Преимущество имеют выходящие из дома и 

лифта, из магазина, кино, транспорта. – Знаю, культурный человек ждет, пока люди выйдут, 

потом входит сам. – И запомни правила: ни в коем случае нельзя хлопать дверями; надо 

аккуратно открыть дверь и спокойно закрыть за собой.  

Вопросы и задания: Кто кого пропускает в дверях? Как ты думаешь, можно открывать 

дверь, наваливаясь на нее всем телом или открывать дверь ногой? Покажи, как надо 

открывать и закрывать дверь? Придумай и разыграй с другом небольшой диалог по 
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ситуации: «Молодой человек встретил в дверях девушку». Расскажи, как ведет себя 

воспитанный (культурный) человек. В чем смысл изречения М. Сервантеса «Ничего не 

обходиться нам так дешево и не цениться так дорого, как вежливость».  

Пример текста монологического характера. 

Олимпийские игры 

Греция – родина олимпийских игр. Олимпийские игры были крупным событием в 

культурной и экономической жизни древнего мира. На эти игры собирались лучшие атлеты 

(спортсмены).  

Каждый четвертый год Греция привлекала к себе тысячи людей со всех концов мира. 

Дни олимпийских игр были днями всеобщего мира. Объявлялось перемирие, во время 

которого прекращались войны.  

Когда Греция перестала существовать как независимое государство, олимпийские 

игры были запрещены. Но олимпийские идеи стремления к миру, дружбе, взаимопониманию 

были близки и понятны для каждого человека.  

В 1894 году было принято решение о создании Международного олимпийского 

комитета и проведении первых олимпийских игр в 1896 году в Афинах. Так положено было 

начало международному олимпийскому движению. 

Сейчас это одно из крупнейших и захватывающих событий в мире. Россия принимала 

и принимает активное участие в Олимпийских играх. Ольга Корбут – российская гимнастка, 

победительница на Олимпийских играх в Мюнхене в 1972 году. Елена Петушкова – 

российская спортсменка, наездница, чемпионка олимпийских игр в 1972 году. Ирина 

Роднина – российская спортсменка, фигуристка (парное катание), чемпионка Олимпийских 

игр в 1972, 1976 и 1980 годы. Многие другие российские спортсмены неоднократно 

побеждали в соревнованиях на Олимпийских играх. 

Вопросы и задания к текстам. Какую страну считают родиной олимпийских игр? Как 

часто в Греции проводились олимпийские игры? Какое значение имели олимпийские игры 

для жизни древнего мира?  Почему олимпийские игры перестали проводить? Когда 

возродились олимпийские игры? Какое значение имеют олимпийские игры в наши дни? 

Когда и где будут проходить следующие зимние (летние) олимпийские игры? Каких 

известных спортсменов ты знаешь? Прочитай отрывок из текста о возрождении 

олимпийских игр. Ты знаешь фамилии участников и победителей паралимпийских 

(сурдлимпийских) игр? Подготовь сообщение и презентацию на тему «Сурдлимпийские 

игры», выступи перед ребятами. 

Примеры микродиалогов. 

– Каким видом спорта ты занимаешься? - Я играю в футбол. А ты? - Я занимаюсь 

теннисом. 

– У тебя есть паспорт?  – Да, я получил паспорт гражданина Российской Федерации в 

14 лет. 

Развитие произносительной стороны речи 

Развитие речевого дыхания:  

 слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);  

  развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом:  

 закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте;  

 при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

 развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями:  

 закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также 

слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, 

самостоятельно);  
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 развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука;  

  при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи. 

Работа над словами:  

 развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

 развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

 знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под 

контролем учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами: 

 развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по- возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно);  

 развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания при реализации во внятной и достаточно естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и под контролем учителя) – сообщение о 

собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии и др.; выражение просьбы, 

желания и др.; сообщение собственного мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке 

окружающих людей, героев художественных произведений и др.), его обоснование, опираясь 

на воспринятую информацию и личный опыт; оценивание событий и поступков с учетом 

морально-нравственных норм и правил; рассказывание по иллюстрации (серии иллюстраций, 

фотографии и др.), краткое и полное изложение полученной информации; использование 

речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей информации, 

уточнением при затруднении ее восприятия и др.; соблюдение речевого этикета, в том числе, 

реализация требований к культуре общения с учетом коммуникативной ситуации и речевых 

партнеров; использование типичных речевых высказываний при выражении просьбы, 

извинения и др. (самостоятельно и под контролем учителя); активное участие в диалоге 

(полилоге) при инициировании собственных высказываний, аргументации и доказательстве 

собственного мнения; при восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с 

кратким или полным речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; 

повторение воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 
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текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), в том 

числе, с опорой на план, составленный самостоятельно; участие в диалоге (полилоге) по 

содержанию текста с высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др., 

приведение для доказательства собственного мнения соответствующих цитат из 

воспринятых текстов; составление диалогов и монологических высказываний, близких по 

смыслу к воспринятому тексту (под контролем учителя или самостоятельно); ведение 

короткого диалога по телефону (с соблюдением речевого этикета); в процессе устной 

коммуникации при затруднении в восприятии речевой информации самостоятельное 

формулирование уточняющих вопросов. 
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9 КЛАСС 

Развитие восприятия устной речи 

Развитие речевого слуха (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

 восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 18–20 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с включением 

отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста, и коротких 

монологических высказываний разговорного, учебно-научного, научно-справочного, 

публицистического и художественного стилей различных функционально-смысловых типов 

– повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и 

полилогов разговорного, учебно-делового, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей при увеличении объема до 18–20 предложений – простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных (в том числе, с включением 

отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста), а также 

реплики, состоящие  из нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-

структурной схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, 

сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.), в разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости на расстоянии, естественном для  устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и 

при увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений/шума метро (с учетом региональных особенностей), различных бытовых шумов, 

разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при предъявлении текстов не 

только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении коротких текстов 

разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных условиях 

коммуникации, а также в аудиозаписи; 

 распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового, 

официально-делового, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объёма, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 

изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и 

на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро (с учетом региональных 

особенностей), различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении фраз не только в 

нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении фраз разными дикторами (с 

различными тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации и в аудиозаписи; 

 распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шепотом при 

увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений/шума метро (с учетом региональных особенностей), различных бытовых шумов, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; при предъявлении речевого 

материала (коротких текстов, фраз, слов и словосочетаний) не только в нормальном, но и 

умеренно – быстром темпе; при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами (с 

различными тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации и в аудиозаписи; 
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 восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, 

приставках, а также слов с разными предлогами;  

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала 

(отдельных фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний), 

произносимых учителем голосом разговорной громкости. 

Развитие речевого слуха (без слуховых аппаратов): 

 распознавание на слух (в зависимости от состояния слуха и индивидуальных 

особенностей развития речевого слуха обучающихся) речевого материала – фраз (при 

усложнении лексического состава и грамматической структуры), слов и словосочетаний, при 

бинауральном восприятии и восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с 

противоположной стороны) в разных акустических условиях: при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости / шёпотом; при увеличении расстояния; опознавание нового 

речевого материала в сочетании со знакомым о звучанию.  

Развитие слухозрительного восприятия (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов): 

 восприятие на слух текстов – адаптированных и неадаптированных текстов 

монологического характера, включающих до 17–20 предложений (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося) – простых нераспространенных и 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных, в том числе, с включением 

отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста, и коротких 

монологических высказываний разговорного, официально-делового, учебно-научного, 

научно-справочного, публицистического и художественного стилей различных 

функционально-смысловых типов – повествование, рассуждение, описание (бытовое, 

пейзажное, портретное); диалогов и полилогов разговорного, учебно-делового, официально-

делового, научно-справочного, публицистического и художественного стилей при 

увеличении объема до 17–20 предложений – простых распространенных, сложносочиненных 

и сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по 

значению, смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие  из нескольких 

предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающие 

реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – 

несогласие, повествование, распространение и др.), в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / 

шума метро (с учетом региональных особенностей), различных бытовых шумов, разговора 

двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при предъявлении текстов не только в 

нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении коротких текстов разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при предъявлении коротких 

текстов монологического и диалогического характера в видеозаписи, в том числе, при 

естественном расположении собеседников при диалоге и полилоге; 

 распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, официально-

делового, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и художественного 

стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 

грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, в разных акустических условиях: при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро (с учетом 

региональных особенностей), различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, 

музыки и др. (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при слухозрительном восприятии; 

при предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при 
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предъявлении фраз разными дикторами в естественных условиях коммуникации и в 

видеозаписи; 

 распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений/шума метро (с учетом региональных особенностей), различных бытовых шумов, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; при 

предъявлении слов и словосочетаний не только в нормальном, но и умеренно-быстром 

темпе; при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации в видеозаписи; 

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок;  

 восприятие, запись под диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных 

фраз, слов, словосочетаний, коротких монологических высказываний). 

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст. 

Темы по развитию слухозрительного восприятия устной речи и речевого слуха: 

 первое полугодие: «Права и обязанности граждан Российской Федерации», «Моя 

будущая профессия», «Деловые документы», «Будь здоров», «Изучаем школьные предметы. 

Готовимся к экзаменам»; 

 второе полугодие: «Деловые документы», «Моя будущая профессию», «События 

в стране и за рубежом», «Культура общения», «Изучаем школьные предметы. Готовимся к 

экзаменам». 

Примеры речевого материала по темам. 

Примеры фраз, слов и словосочетаний. Права и обязанности гражданина Российской 

Федерации закреплены в Конституции Российской Федерации, а также в ратифицированных 

Российской Федерацией международных соглашениях. Подготовить компьютерную 

презентацию и устное выступление по теме «Права граждан России» («Обязанности граждан 

России», «Права лиц с нарушениями слуха»). Первые упоминания о лицах с нарушениями 

слуха появились в России в документах XVII столетия. В «Уложении» царя Алексея 

Михайловича в 1649 году появились упоминания об имущественных и гражданских правах 

глухих. Законы, определявшие права лиц с нарушениями слуха, были гуманными, выражали 

сочувствие и заботу об их судьбе. В России был принят Полный Свод законов Российской 

империи, который включал положения по правам глухих. В 1995 году был принят 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». При 

правительственных организациях созданы Советы по делам инвалидов. В Советы по делам 

инвалидов входят представители от общественных организаций глухих. Важное значение в 

России придается социальной защите инвалидов по слуху. Инвалидам по слуху 

обеспечиваются лекарствами бесплатно или на льготных условиях. Государство гарантирует 

инвалиду право на получение информации. Вводится система субтитрирования или 

сурдопереводов телевизионных программ, кино и видеофильмов. Органы социальной 

защиты населения оказывают помощь в получении услуг по сурдопереводу, в 

предоставлении сурдотехники. Инвалидам предоставляются гарантии трудовой занятости: 

обеспечивается профессиональное обучение, вводится квота на рабочие места для 

инвалидов, специально оборудуются рабочие места. Права (обязанности) человека 

(гражданина, гражданина Российской Федерации), права (обязанности) гражданина, 

Конституция Российской Федерации, ратифицированные Российской Федерацией 

международные соглашения, закреплены, представлены, изложены, права лиц с 

нарушениями слуха, историческая справка, русское законодательство о глухих, законы, 

имущественные и гражданские права, сочувствие и забота о судьбе глухих, образование, 

законодательные акты для инвалидов по слуху, в области трудовой деятельности (быта, 
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транспортного передвижения), медицинское обслуживание, социальная защита, 

Федеральный Закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации», при 

правительственных организациях, Советы по делам инвалидов, общественные организации 

глухих, Всероссийское общество глухих (ВОГ). 

Какие в твоем городе имеются возможности для получения профессионального 

образования людям с нарушениями слуха? Ты уже посетил колледжи, в которых могут 

обучаться ребята с нарушениями слуха? Ты был на Дне открытых дверей в колледже, 

котором могут обучаться ребята с нарушениями слуха? Какую ты выбрал профессию? Кем и 

где ты хочешь работать? Почему ты выбрал эту профессию? Кем ты хочешь быть? Какие 

личные качества позволяют тебе выбрать эту профессию? Профессиональное образование, 

люди (лица) с нарушениями слуха, колледж, посетить колледж, могут обучаться ребята с 

нарушениями слуха, День открытых дверей в колледже, выбрать профессию, кем (где) ты 

хочешь работать, кем и где, личные качества будущая профессия.  

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. В резюме 

надо включить следующую информацию: цель поиска работы, общие сведения, образование, 

опыт работы, дополнительные сведения. В резюме укажите свою фамилию, имя, отчество, 

возраст, адрес и телефон. Каковы Ваши профессиональные (личные) качества? Какое у Вас 

образование? Есть ли у Вас опыт работы. В разделе «Дополнительные сведения» укажите, 

что у Вас снижен слух. В резюме отметьте, как Вы владеете устной речью. Вы можете 

общаться со слышащими людьми при использовании устной речи? Практически свободно 

общаюсь со слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь индивидуальными 

слуховыми аппаратами. Вы владеете компьютерными технологиями? Если у вас есть 

водительские права? Вопросы зарплаты лучше обсудить с работодателем при личной 

встрече. Проследите, чтобы Ваше резюме было оформлено в одном стиле: простой шрифт 

(размер не больше 12-го), даты, названия компаний и учебных заведений – жирным 

шрифтом. Резюме должно быть кратким. Проверьте текст на наличие ошибок. Наличие 

орфографических и стилистических ошибок может сразу испортить впечатление о Вас. 

Резюме рассылаются по кадровым агентствам и предлагаются работодателю. Правильно 

составленное резюме поможет Вам устроиться на работу. Резюме, деловой документ, поиск 

работы, составить резюме, должность, фамилия, имя, отчество, профессиональные (личные) 

качества, Ваши достоинства, личные достижения, включить в резюме, цель поиска работы, 

общие сведения, образование, опыт работы, дополнительные сведения, должность, цель 

поиска работы, укажите свою фамилию (имя, отчество, возраст, адрес и телефон), общие 

сведения, опыт работы, снижен слух, практически свободно (с большим трудом), общаюсь со 

слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь индивидуальными слуховыми 

аппаратами, среди лиц с нарушениями слуха, хотелось бы работать, уровень владения 

компьютерными технологиями, зарплата, лучше обсудить с работодателем, личная встреча, 

оформлено в одном стиле, простой (жирный) шрифт, названия компаний и учебных 

заведений, наличие ошибок, испортить впечатление, кадровые агентства, работодатель, 

устроиться на работу. 

Пересказ текста – сложное задание, поэтому готовиться к нему надо сразу, как только 

начинается учебный год. Подготовиться к экзамену тебе поможет пересказ содержания 

прочитанных книг, статей кому-нибудь в семье. Выпускнику предоставляется карточка с 

тремя вариантами заданий. Тебе надо выбрать одно задание. Можно выбрать описание, 

повествование или рассуждение. Задания 1 и 2 выполняются с использованием одного текста 

научно-публицистического характера: задание 1 – чтение текста, задание 2 – пересказ 

прочитанного текста. В задании 3 предлагается выбрать один из трёх предложенных 

вариантов задания монолога: описание фотографии, повествование на основе жизненного 

опыта, рассуждение по одной из проблем. Задание 4 – диалог (ответ на вопросы 

экзаменатора) по теме предыдущего задания. Постарайтесь полностью выполнить задания, 

говорить ясно и чётко. Старайтесь говорить грамотно. Пересказ текста, сложное задание, 

начинать готовиться сразу (заранее), учебный год, как только начинается, выпускник, 
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предоставляется карточка, с тремя вариантами заданий, необходимо (надо) выбрать один 

вариант задания, три темы, три типа речи, описание, повествование, рассуждение, чтение 

(пересказ) текста, описание фотографии, повествование на основе жизненного опыта, 

рассуждение по одной из проблем, задание один (два, три. четыре), диалог, экзаменатор, 

ответь на вопросы экзаменатора, тема задания, постарайтесь говорить ясно и чётко, 

полностью выполнить задания, старайтесь говорить грамотно.  

Правильное питание необходимо для здоровья. Чтобы быть здоровым надо правильно 

питаться. Правильное питание необходимо для здоровья. Без пищи человек погибнет. С 

пищей в организм человека поступают полезные вещества. Витамины необходимы человеку. 

Витамины поддерживают бодрость и здоровье. Белки содержатся в молоке, мясе, рыбе, 

яйцах, сыре и других продуктах. Углеводы и жиры содержатся в мучных изделиях, 

картофеле, рисе, сладостях и других продуктах. Витамины и минеральные вещества 

содержатся в овощах и фруктах, в черном хлебе. «Завтрак съешь сам, обед подели с другом, 

ужин отдай врагу». Белки, углеводы, жиры, витамины, минеральные вещества, бодрость, 

здоровье, клетка, пища, еда, питание, правильное питание, сохранить здоровье.  

Автобиография – это деловой документ. Автобиографию пишут при устройстве на 

работу (трудоустройстве), поступлении в организацию образования (в колледж, в 

университет). В автобиографии человек описывает основные события своей жизни с 

указанием дат. Автобиография всегда начинается с того, что человек пишет свою фамилию, 

имя и отчество, год и место рождения, в каком месте проживает (зарегистрирован). 

Посмотри в паспорте, где ты зарегистрирован. Скажи учителю, где ты зарегистрирован. В 

автобиографии пишут о своем образовании, начиная со школы.  В автобиографии можно 

сообщить о своих достижениях. Если человек работал раньше и работает в настоящее время, 

то в автобиографии указываются сведения о работе: название учреждения (организации, 

фирмы), ее адрес, год приема и увольнения, на какой должности работал, какие обязанности 

выполнял. В заявлении может быть выражена просьба принять на работу, предоставить 

отпуск, допустить к вступительным экзаменам, зачислить в школу (колледж, ...) и т.д. 

Автобиография, основные события жизни, фамилию, имя и отчество, год и место рождения, 

место проживания, место регистрации, образование, достижения, место работы, название 

учреждения (организации, фирмы), адрес учреждения, год приема и увольнения, должность, 

обязанности, написать заявление, написать в правом верхнем углу, посередине, паспортные 

данные, адрес, дата и личная подпись автора. 

По статистике, нарушениями слуха на сегодняшний день страдает около 

650 миллионов человек. По статистике, нарушениями слуха на сегодняшний день страдает 

каждый девятый житель планеты. Людям с нарушениями слуха доступны профессии 

дизайнера (менеджера по работе с базами данных, инженера, учителя, менеджера по работе с 

соцсетями, театральные профессии - артиста, художника, гримера, профессия художника, 

рабочие профессии - токаря, слесаря, лаборанта, электромонтажника, автомеханика, 

сварщика, швеи, парикмахера, профессия зубного техника, …) Какую ты выбрал профессию? 

Почему ты выбрал эту профессию? Кто посоветовал тебе выбрать эту профессию?  Куда ты 

будешь поступать (хочешь поступить) после окончания школы? В какой колледж ты будешь 

поступать после окончания школы? Расскажи о своей будущей профессии (какую ты хочешь 

получить профессию). При выборе профессии ты учитывал(а) свои возможности общаться со 

слышащими людьми на основе устной речи? Людям с нарушениями слуха доступно среднее 

и высшее образование, широкий выбор профессий. Сейчас движение DeafSkills активно 

развивается во всем мире. У людей с нарушениями слуха есть возможности проявить себя 

в различных профессиях. Какие мероприятия по профориентации проводились в твоей 

школе? Ты хочешь получить высшее образование? Найди информацию и расскажи о 

доступности высшего образования людям с нарушениями слуха в нашей стране. Как ты 

считаешь, что ты должен делать, чтобы получить высшее образование? По статистике, 

нарушения слуха, на сегодняшний день, около 650 миллионов человек, каждый девятый 

житель планеты, работодатель, доступны профессии, дизайнер, менеджер, базы данных, 
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рабочие профессии, артист, токарь, слесарь, лаборант, электромонтажник, автомеханик, 

сварщик, зубной техник, швея, художник, гример,  парикмахер, …, выбрать профессию, 

хочешь работать, возможности общаться устно, на основе устной речи, будешь поступать, 

хочешь поступить, после окончания школы, в какой колледж ты будешь поступать, люди с 

нарушениями слуха, доступно среднее и высшее образование,  широкий выбор профессий. 

движение DeafSkills, развивается во всем мире, мероприятия, профориентация, среднее 

(высшее) образование, получить среднее (высшее) образование, информация о 

профессиональном образовании (о доступности высшего образования). 

Если идем в гости, то не опаздываем (приходим вовремя). За столом соблюдай 

правила культурного поведения!  Уходя из гостей раньше, попрощайся с хозяевами. 

Обязательно объясни причину раннего ухода. Если есть возможность, попрощайся с гостями. 

Ты знаешь правила культурного поведения в гостях? Расскажи правила культурного 

поведения в гостях. Подготовь устное выступление по теме «Правила культурного поведения 

за столом» и выступи перед ребятами. Не одевайся одинаково с подругами. Найди свой стиль 

в одежде. Никогда не пользуйся чужой косметикой; это не гигиенично. Если чужую книгу ты 

потерял, то постарайся купить такую же или, если человек согласится, верни ему деньги. 

Помни, что с книгой надо обращаться аккуратно, особенно с чужой. Не читай за едой, не 

загибай странички, не делай пометки на полях! Лучше всего надеть на книгу обложку. 

Приглашение в гости, не опаздывай, приходи вовремя; не приходи раньше, хозяева еще не 

готовы, встречать гостей, соблюдай правила культурного поведения, правила культурного 

поведения в гостях, правила культурного поведения за столом, будь доброжелательным и 

приветливым, поблагодари; не подражай, косметика, не читай за едой, не загибай странички, 

не делай пометки на полях, обложка для книги, чужая книга, потерять книгу, купить такую 

же. 

Пример текста диалогического характера. 

Как написать заявление 

– Ты знаешь, что заявление – это официальный документ в письменной форме? В нем 

гражданин сообщает должностному лицу (директору, начальнику) информацию или просьбу. 

В заявлении может быть выражена просьба допустить к вступительным экзаменам, 

зачислить в колледж, принять на работу, уволить с работы по собственному желанию. 

Заявления могут быть написаны в случае покупки бракованного товара и в других случаях. – 

Да, знаю. А как оформляется заявление? – В личном заявлении в правом верхнем углу 

пишется, кому направляется заявление – должность, фамилия, имя, отчество. Затем пишется, 

от кого заявление – фамилия, имя, отчество, паспортные данные, адрес автора заявления. 

Если заявление пишет ученик или студент, то обязательно указывается, например, «ученика 

10 «А» класса». Если заявление пишется на работе, то указывается должность работника. 

Слово «заявление» пишется посередине, затем ставится точка. – Понятно. Посмотри, я 

правильно написал? – Да. Все верно. Точка ставится только после слова «заявление». – А 

дальше излагается просьба или предложение? – Да. Постарайся изложить кратко, точно и 

грамотно. Например, «Прошу допустить меня к вступительным экзаменам в колледж.» – 

Посмотри, я правильно написал заявление с просьбой допустить к вступительным экзаменам 

в колледж? – Да. В конце не забудь написать дату и поставить личную подпись. 

Вопросы и задания. Что такое «заявление»? О чем можно сообщить в заявлении? 

Кому может быть адресовано заявление? Как правильно оформить заявление? Дополни 

предложение «Заявление – это официальный документ в …». Напиши заявление директору 

школы с просьбой отпустить тебя на спортивные сборы. 

Пример текста монологического характера. 

Как написать резюме 

Резюме – это деловой документ, который необходим при поиске работы. При 

составлении резюме нужно ответить на вопросы: «Кто Вы? Каковы Ваши профессиональные 

качества? Каковы Ваши личные достоинства, Ваши достижения? Кем и где Вы хотите 

работать?». 



174 

В резюме надо включить следующую информацию: цель поиска работы, общие 

сведения, образование, опыт работы, дополнительные сведения. 

Начинать резюме нужно с должности, которую Вы хотите получить (цель поиска 

работы). Затем укажите свою фамилию, имя, отчество, возраст, адрес и телефон (общие 

сведения). После этого напишите, какое у Вас образование и опыт работы.  

В разделе «Дополнительные сведения» укажите, что у Вас снижен слух. Обязательно 

отметьте, как Вы владеете устной коммуникацией со слышащими людьми. Например, 

практически свободно общаюсь со слышащими людьми на основе устной речи, пользуюсь 

индивидуальными слуховыми аппаратами. Или напишите: «Я общаюсь на основе устной 

речи с большим трудом, поэтому хотелось бы работать среди лиц с нарушениями слуха».  

Отметьте также, владеете ли Вы компьютерными технологиями. 

Если у вас есть водительские права, а будущая должность связана с разъездами, 

напишите об этом. 

Вопросы зарплаты лучше обсудить с работодателем при личной встрече. 

Проследите, чтобы Ваше резюме было оформлено в одном стиле: простой шрифт 

(размер не больше 12-го), даты, названия компаний и учебных заведений – жирным 

шрифтом. 

Важно, чтобы резюме было кратким. Проверьте текст на наличие ошибок. Наличие 

ошибок может сразу испортить впечатление о Вас. 

Резюме рассылаются по кадровым агентствам и предлагаются работодателю. 

Правильно составленное резюме поможет Вам устроиться на работу. 

Вопросы и задания к тексту. Что такое резюме? Когда и зачем его составляют? Что 

необходимо указать в резюме? Как надо оформлять резюме? Составь примерное резюме для 

поступления на работу. Обсуди с учителем составленное резюме. 

Примеры микродиалогов: 

– Ты знаешь, что такое протеин? – Да, знаю. Протеин – это белок. Он необходим для 

построения новых клеток в организме. Протеин находится в молоке, яйцах, сыре, мясе и 

рыбе.  

– Какую профессию ты хочешь получить? – Я хочу получить профессию тренера. – А 

каким видом спортом ты занимаешься? – Я с детства занимаюсь плаванием, кандидат в 

мастера спорта, побеждал во многих соревнованиях. Молодец! Желаю тебе успехов! – 

Спасибо! 

Развитие произносительной стороны речи. 

Развитие речевого дыхания:  

 слитное произнесение слов и коротких фраз, деление более длинных фраз на 

синтагмы (под контролем учителя и самостоятельно);  

 развитие самоконтроля речевого дыхания. 

Работа над голосом:  

 закрепление нормального звучания голоса и его модуляций по силе и по высоте;  

 при необходимости, коррекция нарушений голоса; 

 развитие самоконтроля нормального звучания голоса. 

Работа над звуками и их сочетаниями:  

 закрепление дифференцированного воспроизведения родственных по артикуляции 

гласных и согласных звуков на материале слов, словосочетаний, фраз, текстов, а также 

слогов и слогосочетаний (под контролем учителя, с опорой на образец речи учителя, 

самостоятельно);  

 развитие самоконтроля звукового состава речи, в том числе на основе знаний об 

артикуляции звука;  

 при необходимости, коррекция нарушений звукового состава речи. 

Работа над словами: 
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 развитие умений слитного произнесения слов, в нормальном темпе, выделяя 

ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы (самостоятельно, по знаку, по 

подражанию учителю); 

 развитие самоконтроля воспроизведения слов; 

 знание основных орфоэпических правил, умения приводить примеры на каждое 

правило; применение орфоэпических правил при чтении новых слов (самостоятельно и под 

контролем учителя), реализация в самостоятельной речи орфоэпических норм (под 

контролем учителя и самостоятельно). 

Работа над фразами:  

 развитие умений внятного и достаточно естественного произнесения фраз при 

реализации произносительных возможностей (под контролем учителя и самостоятельно); 

воспроизведение коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы, 

выделение логического и синтагматического ударения во фразе, по- возможности, 

воспроизведение мелодического контура фраз (с опорой на образец речи учителя, под 

контролем учителя и самостоятельно). 

  развитие самоконтроля воспроизведения фраз. 

Оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно). 

Воспроизведение отработанного речевого материала (под контролем учителя и 

самостоятельно) достаточно внятно и естественно, голосом нормальной высоты, силы и 

тембра, в нормальном темпе, реализуя сформированные умения воспроизведения звуковой и 

ритмико-интонационной структуры речи; соблюдение естественной манеры речи; передача 

различных эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (соответствующего выражения лица, позы, пластики). 

Реализация сформированных произносительных умений при чтении (с опорой на 

образец учителя, под контролем учителя и самостоятельно). 

Реализация сформированных произносительных умений в самостоятельных 

высказываниях в процессе спонтанного общения. 

В процессе обучения восприятию и воспроизведению устной речи у обучающихся 

целенаправленно развиваются следующие коммуникативно-речевые действия: логичные и 

грамотные устные высказывания при реализации во внятной и естественной речи 

произносительных возможностей (самостоятельно и под контролем учителя) –  

повествование и рассуждение по теме (по поставленному вопросу и др.), в том числе, с 

опорой на план; описание иллюстрации (фотографии и др.), в том числе,  с опорой на план (с 

сообщением, кто изображен, что делает (ют), внешний вид ( описание интерьера, внешнего 

вида и др.), настроение (эмоциональное состояние) и др.); пересказ текста (в том числе, с 

опорой на план); сообщение о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии и 

др.; выражение просьбы, желания и др.; сообщение собственного мнения по обсуждаемой 

теме, о событии (поступке окружающих людей, героев художественных произведений и др.), 

его обоснование, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, примеры их 

художественной литературы и др.; оценивание событий и поступков с учетом морально-

нравственных норм и правил; краткое и полное изложение полученной информации; 

использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей 

информации, уточнением при затруднении ее восприятия и др.; соблюдение при устной 

коммуникации речевого этикета; активное участие в диалоге (полилоге) при инициировании 

собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; при 

восприятии фраз – повторение сообщений, выполнение заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответы на вопросы; повторение 

воспринятых слов и словосочетаний; повторение воспринятого слухозрительно текста 

монологического или диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл 

текста), полные и краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное 

формулирование темы и главной мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), в том 
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числе, с опорой на план, составленный самостоятельно; пересказ текста с приведением 

цитаты из него или включении заданного высказывания; рассуждение по теме текста;  

участие в диалоге (полилоге) по содержанию текста с высказыванием личностного мнения о 

героях, их поступках и др., приведение для доказательства собственного мнения 

соответствующих цитат из воспринятого текста; составление диалогов и монологических 

высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту (самостоятельно и под контролем 

учителя); в процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии речевой 

информации самостоятельное формулирование уточняющих вопросов. 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне 

основного общего образования достигаются в единстве образовательно-коррекционной и 

воспитательной деятельности в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения.  

Достижению личностных результатов по данному коррекционно-развивающему курсу 

способствует, в том числе учебный материал, используемый для развития восприятия и 

воспроизведения устной речи, тематика которого определяется с учетом задач формирования 

личности в соответствии с духовно-нравственными ценностями, принятым в обществе, 

гражданского, патриотического, эстетического, экологического и трудового воспитания, 

осознания и принятия обучающимися ценности образования, культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, самовоспитания и саморазвития, самопознания. 

Личностные результаты освоения Примерной рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне 

основного общего образования включают:  

 реализацию в жизнедеятельности, в том числе при взаимодействии с окружающими 

людьми на основе устной речи, ценностно-смысловых установок, отражающих гражданские 

позиции, патриотические чувства, ориентацию на духовно-нравственные ценности и нормы, 

сформированность рефлексии, понимание ценности образования, культуры здоровья и 

эмоционального благополучия, самовоспитания и саморазвития, приобщения к 

экологической культуре, общественно-полезной трудовой деятельности;  

 понимание роли русского языка как государственного языка Российской Федерации; 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 

языком, в том числе восприятием и воспроизведением устной речи (при постоянном 

пользовании индивидуальными слуховыми аппаратами), навыками устной коммуникации;  

 понимание личной ответственности за овладение словесной речью, в том числе 

устной, ее восприятием и воспроизведением; 

 сформированность ценностно-смысловой установки на использование устной речи в 

общении с целью реализации собственных жизненных планов и потребностей в 

качественном образовании, в том числе профессиональном, наиболее полноценной 

социализации, включая профессионально-трудовую деятельность; 

 желание и умения реализовывать компетенции в коммуникативно-речевой 

деятельности в образовательной и социальной практике на основе освоенных норм и правил 

общественного поведения; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы, включая выбор профессии, с 

учётом владения словесной речью (в том числе восприятием и воспроизведением устной 

речи, навыками устной коммуникации), достигнутого уровня образования, а также 

определенных ограничений в социально-профессиональной сфере, связанных с нарушением 

слуха;  

 включение в систему жизненных ценностей и планов пользование индивидуальными 

слуховыми аппаратами (с учетом рекомендаций врача-сурдолога), совершенствование 
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собственной устной речи, применение в социально-бытовой и профессионально-трудовой 

практике навыков устной коммуникации;  

 устойчивую мотивацию и интерес, сформированные навыки получения и 

применения информации о средствах и способах слухопротезирования, других 

сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях, в том числе при использовании 

ИКТ;  

 проявление интереса к истории и современной социальной практике лиц с 

нарушениями слуха, участие в межличностном общении с людьми, имеющими нарушение 

слуха.  

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения Примерной рабочей программы по 

коррекционно-развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» 

на уровне основного общего образования предполагают овладение обучающимися 

универсальными учебными действиями, в том числе личностными (включая активную 

мотивацию пользования в образовательной и социальной практике устной речью  (при 

применении индивидуальных слуховых аппаратов), познавательными (включая базовые 

логические и исследовательские действия, использование различных способов поиска в 

справочных источниках и открытом учебном информационном пространстве сети Интернет 

информации в соответствии с коммуникативно-речевыми и учебно-познавательными 

задачами, осуществление проектной деятельности, связанной с реализацией возможностей 

восприятия и воспроизведения устной речи, в том числе при использовании ИКТ, 

презентация ее результатов в устных выступлениях и др.), регулятивными действиями 

(включая самоорганизацию, самоконтроль, управление собственными эмоциями, анализ 

учебной и коммуникативно-речевой ситуации, принятие соответствующих решений, 

готовность к оцениванию собственных учебных и речевых действий, внесению 

соответствующих коррективов в их выполнение),  коммуникативными действиями (включая, 

выражение собственных мыслей, чувств и потребностей в устных высказываниях в 

соответствии с коммуникативной ситуацией, предложенной темой, воспринятому тексту, по 

иллюстрации и др., реализацию сформированных умений восприятия и воспроизведения 

устной речи, логичного и грамотного оформления речевых высказываний при коммуникации 

в процессе учебной и внеурочной деятельности, широкой социальной практике и др.). 

Метапредметные результаты включают, в том числе: 

 сформированность ценностно-смысловой установки на достижение качества в 

коммуникативно-речевой деятельности в процессе образовательной и социальной практики, 

включая владение слухозрительным восприятием устной речи и внятной, достаточно 

естественной по звучанию речью (при пользовании индивидуальными слуховыми 

аппаратами); 

 реализацию сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи 

(с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), устной коммуникации в различных 

видах образовательной и социальной практики; 

 осуществление планирования собственных учебных и коммуникативно-речевых 

действий в соответствии с поставленной задачей; 

 самостоятельное оценивание учебных действий в соответствии с поставленной 

задачей; 

 самостоятельное оценивание собственных коммуникативно-речевых действий; 

осуществление самоконтроля речевых действий, внесение соответствующих коррективов в 

их выполнение; 

 самостоятельное применение учебной информации, в том числе при овладении 

произносительной стороной речи о правильной артикуляции звуков, нормах орфоэпии, 

пользование профилями артикуляции звуков и др.;  

 реализация в технике чтения сформированных произносительных умений;  
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 использование в образовательной и социальной практике логичных и грамотных 

речевых высказываний (развернутых и коротких) по обсуждаемой теме (вопросу и др.) с 

опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных произведений и др.;  

 способность к естественной коммуникативной реакции при восприятии сообщений, 

вопросов, поручений: повторение сообщений, ответы на вопросы, не повторяя их, 

выполнение поручений с соответствующим речевым комментарием (отчетом);  

 использование речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и 

передачей информации, ее уточнением при затруднении в восприятии, в том числе при 

самостоятельное формулирование уточняющих вопросов; 

 участие в устной коммуникации с одним или несколькими речевыми партнерами 

(при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) при обсуждении различных 

вопросов (тем) – учебно-познавательных, социокультурных, в том числе личностно 

значимых для жизнедеятельности обучающегося, при инициировании собственных 

высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения; толерантном 

отношении к мнению собеседников; способность к достижению взаимопонимания при 

устной коммуникации, обеспечению взаимодействия; реализация правил речевого этикета в 

процессе устной коммуникации; 

 способность к выражению в устной форме мыслей и чувств (в том числе с опорой 

на воспринятую информацию, личный опыт, примеры их художественной литературы и др.), 

а также просьб и желаний логично и грамотно при реализации во внятной и естественной 

речи произносительных возможностей; краткому и полному изложение информации; к 

выяснению и передаче информации, выраженной в устной форме; к рассуждению по теме 

(по поставленному вопросу и др.), в том числе с опорой на план, базовый словарь и др.; к 

описанию иллюстрации (фотографии и др.), в том числе с опорой на план, базовые словарь (с 

сообщением, кто изображен, что делает (ют), внешний вид (описание интерьера, внешнего 

вида и др.), какое настроение (эмоциональное состояние) и др.; к сообщению собственного 

мнения по обсуждаемой теме, о событии (поступке окружающих людей, героев 

художественных произведений и др.), его обоснование, опираясь на воспринятую 

информацию, личный опыт, примеры их художественной литературы и др.;  

 повторение воспринятого слухозрительно/на слух текста монологического или 

диалогического характера (точно или приближенно, передавая смысл текста), полные и 

краткие устные ответы на вопросы по воспринятому тексту; устное формулирование темы и 

главной мысли текста; пересказ текста (полный и краткий), в том числе, с опорой на план, 

составленный самостоятельно; пересказ текста с приведением цитаты из него или включении 

заданного высказывания; рассуждение по теме текста;  участие в диалоге (полилоге) по 

содержанию текста с высказыванием личностного мнения о героях, их поступках и др., 

приведение для доказательства собственного мнения соответствующих цитат из 

воспринятого текста; составление диалогов и монологических высказываний, близких по 

смыслу к воспринятому тексту;  

 применение различных способов поиска (в справочных источниках и в сети 

Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативно-речевыми и 

познавательными задачами, в том числе при подготовке устных выступлений (ответов и др.); 

Предметные результаты 
Предметные результаты освоения Примерной рабочей программы по коррекционно-

развивающему курсу «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи» на уровне 

основного общего образования определяются с учетом индивидуальных особенностей 

слухоречевого развития обучающихся, предполагают стойкую положительную динамику в 

развитии речевого слуха и слухозрительного восприятия устной речи, достижение 

свободного слухозрительного восприятия устной речи (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов) при общении в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также 

при устной коммуникации в социальной практике, реализация умений вероятностного 

прогнозирования речевой информации с опорой на речевой и внеречевой контекст при 
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затруднении в ее восприятии; уточнение речевой информации с помощью вопросов при 

затруднении в ее восприятии, достижение внятной, членораздельной, естественной по 

звучанию речи (в том числе правильное пользование речевым дыханием - произнесение слов 

слитно, коротких фраз слитно, деление длинных фраз на смысловые синтагмы; овладение 

нормальным звучанием голоса, модуляциями голоса по силе и высоте; воспроизведение 

речевого материала нормальным голосом, громким и тихим с учётом условий коммуникации 

– расстояния от собеседников, требований соблюдения тишины, выступления перед 

аудиторией и др.; овладение правильным воспроизведением звуковой структуры речи, в том 

числе дифференцированным воспроизведением родственных по артикуляции гласных и 

согласных звуков, слитным произнесением сочетаний согласных звуков в одном слове и на 

стыке слов; реализация в речевой практике умений произнесения слов (в нормальном темпе, 

слитно, выделяя ударение, соблюдая звуковой состав, орфоэпические нормы) и фраз (внятно 

и достаточно естественно, реализуя возможности воспроизведения звуковой и ритмико-

интонационной структуры речи, в том числе в нормальном темпе, слитно или деля паузами 

на смысловые синтагмы, выделяя логическое и синтагматическое ударения, передавая 

мелодическую структуру фраз); знание орфоэпических правил, их применение при чтении и 

в самостоятельных устных высказываниях). 

5 класс 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 

10–12 предложений, и коротких монологических высказываний разговорного и учебно-

научного стилей различных функционально-смысловых типов (повествование; рассуждение; 

описание – бытовое и пейзажное), а также диалогов и полилогов разговорного и учебно-

делового стилей при постепенном увеличении объема до 8–10 реплик, в том числе, 

включающих несколько предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-

структурной схемой, включая формулы речевого этикета, в разных акустических условиях – 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на расстоянии, естественном 

для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и 

на фоне незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); 

 распознавание на слух отдельных фраз разговорного, учебно-делового и учебно-

научного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического 

состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, отдельных слов и словосочетаний; опознавание новых фраз (слов и 

словосочетаний) в сочетании со знакомыми по звучанию; распознавание фраз (слов, 

словосочетаний) в разных акустических условиях – при предъявлении учителем голосом 

разговорной громкости/шёпотом при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных 

возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении, а также на фоне 

незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи);  

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слов, 

близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или несколькими звуками, а 

также слов, отличающихся окончаниями; восприятие на слух отдельных элементов слова при 

исправлении произносительных и грамматических ошибок; 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) отдельных 

элементов слова при исправлении произносительных и грамматических ошибок; 

 распознавание на слух без индивидуальных слуховых аппаратов (в зависимости от 

состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха обучающихся) 

речевого материала – фраз (при усложнении лексического состава и грамматической 

структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое 

ухо (при маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 
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при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом; при увеличении 

расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

 слухозрительное восприятие текстов (с помощью индивидуальных слуховых 

аппаратов) – адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

включающих до 10–12 предложений, и коротких монологических высказываний 

разговорного и учебно-научного стилей различных функционально-смысловых типов 

(повествование; рассуждение; описание – бытовое и пейзажное); диалогов и полилогов 

разговорного и учебно-делового стилей при постепенном увеличении объема до 8–10 

реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов с 

предсказуемой логико-структурной схемой, включая формулы речевого этикета, в разных 

акустических условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне незначительного 

шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи); распознавание отдельных фраз 

разговорного, учебно-делового и учебно-научного стилей речи при постепенном увеличении 

их объема, усложнении лексического состава, грамматической структуры, а также коротких 

фраз разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах; распознавание  

отдельных слов и словосочетаний; 

 слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

речевого материала в разных акустических условиях – при относительной тишине в 

помещении и на фоне незначительного шума, разговора двух и более людей (в аудиозаписи);  

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст; 

 произнесение отработанного речевого материала  (текстов,  фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая 

различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики); голосом нормальной 

высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдая 

орфоэпические правила (под контролем учителя и самостоятельно);  

 реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны 

речи;  

 оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих 

коррективов в их выполнение (с помощью учителя и самостоятельно); 

 знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно); 

 реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (с помощью учителя и самостоятельно).  

6 класс 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) текстов – 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 

12–15 предложений,  и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного и художественного стилей различных функционально-смысловых типов – 

повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и 

полилогов разговорного и учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, 

в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-

ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а 

также основные формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости на расстоянии, естественном для 

устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при увеличении расстояния (с учётом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и 

на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

 распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 
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отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и художественного стилей 

речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 

грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учётом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и 

на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание 

новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), 

знакомым по звучанию; 

  распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при предъявлении 

учителем голосом разговорной громкости / шепотом при увеличении расстояния (с учётом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении, а 

также на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); 

опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию;  

  восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слов, 

близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или несколькими гласными и 

/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, а также слов с разными 

предлогами; восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

  восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), запись под 

диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, 

коротких монологических высказываний), произносимых учителем голосом разговорной 

громкости; 

 распознавание на слух без индивидуальных слуховых аппаратов (в зависимости от 

состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха обучающихся) 

речевого материала - фраз (при усложнении лексического состава и грамматической 

структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое 

ухо (при маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении 

расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

  слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 

12–15 предложений, и коротких монологических высказываний разговорного, научного и 

художественного стилей различных функционально-смысловых типов - повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов 

разговорного и учебно-делового стилей при увеличении объема до 10–12 реплик, в том 

числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, включающих вопросо-

ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с побуждением назвать его, а 

также основные формулы речевого этикета, в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи); 

 слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

(распознавание) отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 

изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при относительной 

тишине в помещении и на фоне шума улицы, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями), отработанным при слухозрительном восприятии; 
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  слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

(распознавание) отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при 

относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, разговора двух и более 

людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании с 

отработанными при слухозрительном восприятии;  

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст; 

 произнесение отработанного речевого материала (текстов, фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая 

различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики); голосом нормальной 

высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдая 

орфоэпические правила (под контролем учителя и самостоятельно);  

 реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны речи;  

 оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов 

в их выполнение (с помощью учителя / под контролем учителя/ самостоятельно);   

 знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях (под контролем учителя/ самостоятельно); 

 реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно).  

7 класс 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 

14–15 предложений – простых нераспространенных и распространенных, сложносочиненных 

и сложноподчиненных, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного и художественного стилей различных функционально-смысловых типов – 

повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и 

полилогов разговорного, учебно-делового и художественного стилей при увеличении объема 

до 12–15 реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, 

включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с 

побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных 

акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости на 

расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и при 

увеличении расстояния (с учётом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений/шума метро (с учетом региональных условий), разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации;  

  распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного и художественного стилей 

речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 

грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и 

на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и более 

людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации; опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом 

(фразами, словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; 



183 

 распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) отдельных 

слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости/шёпотом при увеличении расстояния (с учётом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении, а 

также на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и 

более людей, музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации; опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со 

знакомыми по звучанию;  

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) слов, 

близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или несколькими гласными 

и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, а также слов с разными 

предлогами;  

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) отдельных 

элементов слова при исправлении произносительных и грамматических ошибок;  

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов), запись под 

диктовку и воспроизведение речевого материала (отдельных фраз, слов, словосочетаний, 

коротких монологических высказываний), произносимых учителем голосом разговорной 

громкости; 

 распознавание на слух без индивидуальных слуховых аппаратов (в зависимости от 

состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха обучающихся) 

речевого материала - фраз (при усложнении лексического состава и грамматической 

структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое 

ухо (при маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / шепотом; при увеличении 

расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

  слухозрительное восприятие (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 

14 – 15 предложений, и коротких монологических высказываний разговорного, учебно-

научного и художественного стилей различных функционально-смысловых типов – 

повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и 

полилогов разговорного, учебно-делового и художественного стилей при увеличении объема 

до 12–15 реплик, в том числе, включающих несколько предложений, и микродиалогов, 

включающих вопросо-ответные единства, выясняющие определенный элемент мысли с 

побуждением назвать его, а также основные формулы речевого этикета, в разных условиях: 

при предъявлении учителем в относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, 

шума от природных явлений/шума метро, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации; 

  слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

(распознавание) отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно- научного и 

художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении 

лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития 

каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при 

изменении порядка слов во фразах, в разных акустических условиях – при предъявлении 

учителем в относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений / шума метро ( с учетом региональных условий), разговора двух и более людей, 

музыки (в аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации; 

  слухозрительное восприятие с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

(распознавание) отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при 

предъявлении учителем в относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, 

шума от природных явлений / шума метро, разговора двух и более людей, музыки (в 
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аудиозаписи), при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации; 

  при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст; 

 произнесение отработанного речевого материала (текстов,  фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая 

различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики); голосом нормальной 

высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдая 

орфоэпические правила; 

 реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны 

речи; словесное определение используемых приемов самоконтроля; 

 оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов 

в их выполнение (под контролем учителя и самостоятельно); 

  знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно); 

  реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно). 

8 класс 

 восприятие на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 

15–17 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося) – 

простых нераспространенных и распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых обучающимся 

по значению, смысл которых понятен им из контекста, и коротких монологических 

высказываний разговорного, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей различных функционально-смысловых типов (повествование, 

рассуждение, описание - бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов 

разговорного, учебно-делового, научно-справочного и художественного стилей при 

увеличении объема до 15 предложений – простых распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных (в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по значению, 

смысл которых понятен из контекста), а также реплики, состоящие  из нескольких 

предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-структурной схемой, включающие 

реплики различного характера (вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – 

несогласие, повествование, распространение и др.), в разных акустических условиях: при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости на расстоянии, естественном для  

устной коммуникации собеседников (1,5 – 2 м), и при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и 

на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро, различных бытовых шумов, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); при предъявлении коротких 

монологических высказываний по телефону; при предъявлении текстов не только в 

нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при предъявлении коротких текстов разными 

дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации, а 

также в аудиозаписи; 

 распознавание на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов) 

отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного, научно-справочного, 

публицистического и художественного стилей речи при постепенном увеличении их объема, 

усложнении лексического состава, грамматической структуры (с учетом уровня 

слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, 

в том числе при изменении порядка слов во фразах, опознавание новых фраз в сочетании со 
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знакомыми по звучанию, в разных акустических условиях – при предъявлении учителем 

голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учетом 

индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной тишине в помещении и 

на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума метро (с учетом региональных 

условий), различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении фраз по телефону; 

при предъявлении фраз не только в нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при 

предъявлении фраз разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных 

условиях коммуникации и  в аудиозаписи; 

 распознавание на слух отдельных слов и словосочетаний, опознавание новых слов 

и словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию,  в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом при увеличении 

расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной 

тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от природных явлений / шума 

метро (с учетом региональных условий), различных бытовых шумов, разговора двух и более 

людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании со 

знакомыми по звучанию; при предъявлении слов и словосочетаний по телефону; при 

предъявлении слов и словосочетаний не только в нормальном, но и умеренно-быстром 

темпе; при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами (с различными 

тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 

 восприятие на слух слов, близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся 

одним или несколькими гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, 

приставках, а также слов с разными предлогами; 

 восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

 распознавание на слух без индивидуальных слуховых аппаратов (в зависимости от 

состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха обучающихся) 

речевого материала – фраз (при усложнении лексического состава и грамматической 

структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии и восприятии на каждое 

ухо (при маскировке звука с противоположной стороны) в разных акустических условиях: 

при предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом; при увеличении 

расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании со знакомым по звучанию; 

  слухозрительное восприятие (при использовании ндивидуальных слуховых 

аппаратов) адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

включающих до 15–17 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, в том числе с включением отдельных слов, незнакомых по значению, 

смысл которых понятен обучающимся из контекста, и коротких монологических 

высказываний разговорного, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов разговорного, учебно-

делового, научно-справочного и художественного стилей при увеличении объема до 15 

предложений – простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных (в 

том числе с включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен 

из контекста), а также реплики, состоящие из нескольких предложений, и микродиалогов с 

предсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики различного характера 

(вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, 

распространение и др.), в разных акустических условиях: при относительной тишине в 

помещении и на фоне шума улицы, шума от природных явлений/шума метро ( с учетом 

региональных условий), различных бытовых шумов, разговора двух и более людей, музыки 

(в аудиозаписи); при предъявлении текстов не только в нормальном, но и умеренно-быстром 
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темпе; при предъявлении текстов разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации, а также при предъявлении коротких устных высказываний монологического 

характера в видеозаписи; 

  распознавание отдельных фраз разговорного, учебно-делового, учебно-научного, 

научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи при постепенном 

увеличении их объема, усложнении лексического состава, грамматической структуры (с 

учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 

разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, опознавание новых 

фраз в сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии, в разных акустических 

условиях – при относительной тишине в помещении и на фоне шума улицы, шума от 

природных явлений/шума метро (с учетом региональных условий), различных бытовых 

шумов, разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в 

сочетании с речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), отработанным 

при слухозрительном восприятии; при предъявлении фраз не только в нормальном, но и 

умеренно – быстром темпе; при предъявлении фраз разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации и в видеозаписи; 

  распознавание отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: 

при относительной тишине в помещении, а также на фоне шума улицы, шума от природных 

явлений/шума метро (с учетом региональных условий), различных бытовых шумов, 

разговора двух и более людей, музыки (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании с отработанными при слухозрительном восприятии; при 

предъявлении слов и словосочетаний не только в нормальном, но и умеренно – быстром 

темпе; при предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами в естественных 

условиях коммуникациии в видеозаписи; 

  восприятие отдельных элементов слова при исправлении произносительных и 

грамматических ошибок; 

 при затруднении восприятия речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст; 

 произнесение отработанного речевого материала  (текстов,  фраз, слов, 

словосочетаний) внятно и естественно, соблюдая естественную манеру речи и передавая 

различные эмоциональные оттенки высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики); голосом нормальной 

высоты, силы и тембра; в нормальном темпе; реализуя сформированные умения 

воспроизведения звуковой и ритмико-интонационной структуры речи, соблюдая 

орфоэпические правила; 

  реализация сформированных умений самоконтроля произносительной стороны 

речи; словесное определение используемых приемов самоконтроля; 

 оценивание собственных речевых действий; внесение соответствующих коррективов 

в их выполнение (под контролем учителя и самостоятельно); 

 знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях; 

 реализация сформированных произносительных умений при чтении и в 

самостоятельных устных высказываниях (под контролем учителя и самостоятельно).  

9 класс 

 восприятие на слух (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) 

адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, включающих до 

18 – 20 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося) – 

простых нераспространенных и распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по значению, 

смысл которых понятен из контекста, и коротких монологических высказываний 

разговорного, учебно-научного, научно-справочного, официально-делового, 
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публицистического и художественногостилей различных функционально-смысловых типов – 

повествование, рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и 

полилогов разговорного, учебно-делового, научно-справочного, публицистического и 

художественного стилей при увеличении объема до 20 предложений – простых 

распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных (в том числе, с включением 

отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из контекста), а также 

реплики, состоящие  из нескольких предложений, и микродиалогов с предсказуемой логико-

структурной схемой, включающие реплики различного характера (вопрос – ответ, 

сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, распространение и 

др.), в разных акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости на расстоянии, естественном для устной коммуникации собеседников (1,5–2 м), и 

при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при 

относительной тишине в помещении и на фоне различных шумов, неречевых звуков 

окружающего мира, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при 

предъявлении речевого материала не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; 

при предъявлении коротких текстов разными дикторами (с различными тембрами голосов) в 

естественных условиях коммуникации, а также в аудиозаписи; 

 распознавание на слух (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) 

отдельных фраз разговорного, учебно-делового, официально-делового, учебно-научного, 

научно-справочного, публицистического и художественного стилей речи при постепенном 

увеличении их объема, усложнении лексического состава, грамматической структуры (с 

учетом уровня слухоречевого развития каждого обучающегося), а также коротких фраз 

разговорного стиля, в том числе при изменении порядка слов во фразах, в разных 

акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной 

громкости/шёпотом; при увеличении расстояния (с учетом индивидуальных возможностей 

обучающихся); при относительной тишине в помещении и на фоне различных шумов, 

неречевых звуков окружающего мира, разговора двух и более людей, музыки и др. (в 

аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с речевым материалом (фразами, 

словами и словосочетаниями), знакомым по звучанию; при предъявлении фраз не только в 

нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении фраз разными дикторами (с 

различными тембрами голосов) в естественных условиях коммуникации, а также в 

аудиозаписи; 

 распознавание на слух (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов)отдельных слов и словосочетаний в разных акустических условиях: при 

предъявлении учителем голосом разговорной громкости/шёпотом при увеличении 

расстояния (с учетом индивидуальных возможностей обучающихся); при относительной 

тишине в помещении и на фоне различных шумов, неречевых звуков окружающего мира, 

разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); опознавание новых слов и 

словосочетаний в сочетании со знакомыми по звучанию; при предъявлении речевого 

материала не только в нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении слов 

разными дикторами (с различными тембрами голосов) в естественных условиях 

коммуникации, а также в аудиозаписи; 

 восприятие на слух слов (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов), близких по звучанию, в том числе, слов, отличающихся одним или несколькими 

гласными и/или согласными в корнях, окончаниях, суффиксах, приставках, а также слов с 

разными предлогами;  

 восприятие на слух слов (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов) 

отдельных элементов слова при исправлении произносительных и грамматических ошибок;  

 распознавание на слух без использования индивидуальных слуховых аппаратов (в 

зависимости от состояния слуха и индивидуальных особенностей развития речевого слуха 

обучающихся) речевого материала - фраз (при усложнении лексического состава и 

грамматической структуры), слов и словосочетаний, при бинауральном восприятии и 
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восприятии на каждое ухо (при маскировке звука с противоположной стороны) в разных 

акустических условиях: при предъявлении учителем голосом разговорной громкости / 

шёпотом; при увеличении расстояния; опознавание нового речевого материала в сочетании 

со знакомым по звучанию; 

 слухозрительное восприятие (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов) адаптированных и неадаптированных текстов монологического характера, 

включающих до 18–20 предложений (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося) – простых нераспространенных и распространенных, сложносочиненных и 

сложноподчиненных, в том числе, с включением отдельных слов, незнакомых по значению, 

смысл которых понятен из контекста, и коротких монологических высказываний раз-

говорного, официально-делового, учебно-научного, научно-справочного, публицистического 

и художественного стилей различных функционально-смысловых типов – повествование, 

рассуждение, описание (бытовое, пейзажное, портретное); диалогов и полилогов 

разговорного, учебно-делового, официально-делового, научно-справочного, 

публицистического и художественного стилей при увеличении объема до 20 предложений – 

простых распространенных, сложносочиненных и сложноподчиненных (в том числе, с 

включением отдельных слов, незнакомых по значению, смысл которых понятен из 

контекста), а также реплики, состоящие из нескольких предложений, и микродиалогов с 

предсказуемой логико-структурной схемой, включающие реплики различного характера 

(вопрос – ответ, сообщение, встречное сообщение, согласие – несогласие, повествование, 

распространение и др.), в разных акустических условиях: при относительной тишине в 

помещении и на фоне различных шумов, неречевых звуков окружающего мира, разговора 

двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); при предъявлении текстов не только в 

нормальном, но и умеренно-быстром темпе; при предъявлении коротких текстов разными 

дикторами в естественных условиях коммуникации, а также при предъявлении коротких 

текстов монологического и диалогического характера в видеозаписи, в том числе, при 

естественном расположении собеседников при диалоге и полилоге; 

 слухозрительное восприятие при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов (распознавание) отдельных фраз разговорного, учебно-делового, официально-

делового, учебно-научного, научно-справочного, публицистического и художественного 

стилей речи при постепенном увеличении их объема, усложнении лексического состава, 

грамматической структуры (с учетом уровня слухоречевого развития каждого 

обучающегося), а также коротких фраз разговорного стиля, в том числе при изменении 

порядка слов во фразах, в разных акустических условиях: при относительной тишине в 

помещении и на фоне различных шумов, неречевых звуков окружающего мира, разговора 

двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); опознавание новых фраз в сочетании с 

речевым материалом (фразами, словами и словосочетаниями), отработанным при 

слухозрительном восприятии; при предъявлении фраз не только в нормальном, но и 

умеренно – быстром темпе; при предъявлении фраз разными дикторами в естественных 

условиях коммуникации, а также в видеозаписи; 

 слухозрительное восприятие при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов (распознавание) отдельных слов и словосочетаний в разных акустических 

условиях: при относительной тишине в помещении и на фоне различных шумов, неречевых 

звуков окружающего мира, разговора двух и более людей, музыки и др. (в аудиозаписи); 

опознавание новых слов и словосочетаний в сочетании с отработанными; при предъявлении 

слов и словосочетаний не только в нормальном, но и умеренно – быстром темпе; при 

предъявлении слов и словосочетаний разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации, в видеозаписи; 

 при затруднении в восприятии речевого материала слухозрительно или на слух 

реализация умений вероятностного прогнозирования речевой информации с опорой на 

речевой и внеречевой контекст; 
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 достижение внятной, членораздельной и естественной по звучанию речи; 

реализация сформированных произносительных навыков в самостоятельных высказываниях 

и при чтении; соблюдение естественной манеры речи при передаче различных 

эмоциональных оттенков высказывания с помощью вербальных и естественных 

невербальных средств коммуникации (мимики лица, позы, пластики); 

 знание орфоэпических правил, их применение при чтении и в самостоятельных 

устных высказываниях; 

 самостоятельное применение усвоенных приемов самоконтроля за различными 

сторонами произношения; краткое словесное определение используемых приемов 

самоконтроля; самостоятельное проведение упражнений по закреплению произносительных 

умений, в том числе с использованием визуальных приборов и специализированных 

компьютерных программ. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

3.1 Примерный учебный план программы основного общего образования  

 

Примерный учебный план АООП ООО (вариант 2.2.1) (далее – учебный план) 

определяет общий объем нагрузки и максимальный объём аудиторной нагрузки 

обучающихся с нарушениями слуха, состав и структуру обязательных предметных областей 

и направлений внеурочной деятельности.  

Примерный учебный план соответствует действующему законодательству РФ в 

области образования, обеспечивает введение в действие и реализацию требований ФГОС 

ООО и выполнение гигиенических требований к режиму образовательного процесса, 

установленных действующими санитарно-эпидемиологическими требованиями к условиям и 

организации обучения в общеобразовательных организациях. 

АООП ООО может включать как один, так и несколько учебных планов с учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся и исходя из их психофизических 

особенностей развития, в том числе индивидуальные учебные планы, учитывающие 

образовательные потребности групп или отдельных обучающихся с нарушениями слуха. 
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Примерный учебный план 
Предметные области Учебные предметы/ Классы Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 3 3 2 1 1 10 

Максимально допустимая недельная нагрузка 29 30 30 30 30 149 

Внеурочная деятельность: коррекционно-развивающие курсы по «Программе коррекционной 

работы» АООП ООО; занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

10 
10 10 10 10 50 

Коррекционно-развивающие курсы по «Программе коррекционной работы» АООП ООО 

Развитие восприятия и воспроизведения устной речи 2 2 2 2 2 10 

Развитие учебно-познавательной деятельности 3 3 3 3 3 15 

Занятия по различным направлениям внеурочной деятельности 

Занятия по направлениям внеурочной деятельности 5 5 5 5 5 25 
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Утверждаю 

Директор МАОУ СОШ № 16 

__________Е.В.Астраханцева 

«30» августа 2022 г. 

 

 

Индивидуальный недельный учебный план  

для обучающегося с нарушениями слуха, ученицка 5Н класса  
МАОУ Заозерной СОШ с углубленным изучением отдельных предметов  №16 г. Томска  

на 2022-2023 учебный год 

 (5-дневная учебная неделя) 

Предметные области Учебные предметы Количество 

часов в 

неделю 

Обязательная часть  

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 

Литература 3 

Иностранные языки Иностранный язык (английский) 2 

Развитие речи Развитие речи 1 

Математика и 

информатика 

Математика 5 

Алгебра  

Геометрия  

Вероятность и статистика  

Информатика  

Общественно-научные 

предметы 

История  2 

Обществознание  

География 1 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика  

Химия  

Биология 1 

Основы духовно-

нравственной культуры 

народов России 

ОДНКНР 1 

Искусство Изобразительное искусство  1 

Музыка 0 

Технология Технология 2 

Физическая культура и 

основы безопасности  

Адаптивная физическая культура 2 

Количество часов обязательной части 27 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений  2 

Обществознание  1 

Информатика 1 

Недельная нагрузка, предусмотренная действующими санитарными правилами и 

гигиеническими нормативами 
29 

Учебные недели 34 

Всего часов 986 
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3.2. Календарный учебный график 

Годовой календарный учебный график 

Муниципального автономного общеобразовательного учреждения Заозерной 

средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов №16 г. Томска на 2022-2023 учебный год 

5-ти дневная учебная неделя 1-7 классы 

1 четверть: 01.09.2022 г. – 28.10.2022 г. (9 недель) 

Осенние каникулы: 29.10.2022 г. - 06.11.2022 г. (9 календарных дней) 

2 четверть: 07.11.2022 г. - 27.12.2022 г. (7 недель) 

Зимние каникулы: 28.12.2022 г. - 08.01.2023 г. (12 календарных дней) 

3 четверть: 09.01.2023 г. - 17.03.2023 г. (10 недель) 

Первые классы: 09.01.2023 г. - 10.02.2023 г.; 20.02.2023 г. - 17.03.2023 г. (9 недель) 

Весенние каникулы: 18.03.2023 г. - 28.03.2023 г. (11 календарных дней) 

Первые классы: 13.02.2023 г. - 19.02.2023 г.; 18.03.2023 г. - 28.03.2023 г. 

(18 календарных дней) 

4 четверть: 29.03.2023 г. - 25.05.2023 г. (8 недель) 

Летние каникулы: 26.05.2023 г. - 31.08.2023 г. (98 календарных дней) 

 

Продолжительность четвертей: 

Четверть, год Начало Окончание Количество учебных недель 

1 четверть 01 сентября 28 октября 9 недель 

2 четверть 07 ноября 27 декабря 7 недель 

3 четверть 09 января 17 марта 10 недель 

Первые классы 09 января 10 февраля 9 недель 

20 февраля 17 марта 

4 четверть 29 марта 25 мая 8 недель 

Год 01 сентября 25 мая 34 недели 
(1-е классы – 33 недели) 

 

Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 29 октября 06 ноября 9 календарных дней 

зимние 28 декабря 08 января 12 календарных дней 

весенние 18 марта 28 марта 11 календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х 
классов 

13 февраля 19 февраля 7 календарных дней 

летние 26 мая 31 августа 98 календарных дней 

 

Продолжительность учебного года – 34 недели (2-11 класс); 33 недели (1 класс) 

Промежуточная аттестация обучающихся 2-8, 10 классов: 19-28 декабря 2022 г.; 15-25 

мая 2023 г. 
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Последний звонок для выпускных 9, 11 классов – 25 мая 2023 г. 

Даты проведения выпускных вечеров 9, 11 классов будут определены в соответствии с 

графиком государственной итоговой аттестации. 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

 

№ Дела, события, мероприятия Классы 

(в том 

числе 

дети ОВЗ 

*) 

Сроки Ответственные 

Классное руководство 

1 День солидарности в борьбе с 

терроризмом в рамках Недели 

безопасности 

1-11 * 2-3 сентября Классные руководители 

2 Всероссийский классный час 

«Разговоры о важном» 

1-11* еженедельно Классные руководители, 

рук. МО кл. рук. 

3 Составление социального 

паспорта, проведение 

диагностики уровня 

воспитанности 

1-11* сентябрь классные руководители, 

соц. педагог 

4 Индивидуальная работа по 

составлению Экрана успеха 

каждого ребёнка и 

оформление портфолио 

личных достижений 

1-11* в течение 

года 

Классные руководители 

5 День здоровья (праздник 

«Золотая осень», экскурсии, 

походы) 

1-11* 8-10 

сентября 

Классные руководители, 

педагоги – организаторы, 

преподаватели 

физ.культуры. 

6 Посвящение в первоклассники 

или «Праздник букваря» 

1* 24-29 

октября 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы 

7 Реализация классного 

коллективного проекта 

1-8* в течение 

года 

Классные руководители 

Классные часы, приуроченные к памятным датам, проводятся по индивидуальному 

расписанию согласно темам примерного календарного плана воспитательной работы на 2022-

2023 уч. год., утверждёнными Министерством просвещения РФ 

Школьный урок 

1 Реализация воспитательного 

компонента урока 

1-11* в течение 

года 

Педагоги-предметники 

2 Руководство 

исследовательской и 

проектной деятельностью 

учащихся 

1-11* в течение 

года 

Классные руководители, 

педагоги-предметники, 

педагоги дополнительного 

образования 

3 Организация приметных декад 

и мероприятий с учётом 

юбилейных дат со дня 

рождения писателей, 

музыкантов, художников и 

1-11 * в течение 

года по 

графику 

Педагоги-предметники,  

руководители МО  



195 

других деятелей ( в 

приложении) 

Курсы внеурочной деятельности 

Общее количество программ курсов внеурочной деятельности 95 по направлениям: 

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

общекультурное. В каждом классе перечень разный, отдельно информация представлена на 

сайте школы  http://school16.edu.tomsk.ru/obrazovanie/ 

Работа с родителями 

1 Организация очных (онлайн) 

родительских собраний 

1-11* 1 раз в 

четверть 

Классные руководители 

2 Заседание Управляющего 

Совета школы  

6 чел. 1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

Астраханцева Е.В. 

3 Собрание родительских 

комитетов  

123 

класса 

1 раз в 

полугодие 

Директор школы 

Астраханцева Е.В. 

4 Спортивный праздник на 

пришкольной территории, 

посвящённый 

международному Дню семьи 

1-11 * 14-15 мая с\п «Наша гавань» отв. 

Шайдо О.В. 

5 День открытых дверей 1- 11* апрель Администрация школы 

6 Организация онлайн-

информирования родителей 

через группы в телеграмм и 

WhatsApp по вопросам 

профилактики 

1-11* в течение 

года 

Администрация школы, 

классные руководители 

7 Социальные опросы через 

google форму 

1-11* апрель-май Администрация школы 

8 Индивидуальные 

консультации, психолого-

педагогически консилиумы, 

посещение семей   

по 

требовани

ю  

в течение 

года 

Психологическая служба, 

рук. Держанович Е.П. 

Самоуправление 

1 Сбор активов классов 5-11  1 раз в 

месяц 

Ученический Совет, 

педагоги-организаторы 

2 Заседания Ученического 

Совета «Заозерье» и «4х4» 

члены УС 

(8-11 

класс) 

1 раз в 

месяц 

Заместитель директора по 

ВР 

3 Выборы в Ученический Совет 6-11 ноябрь Ученический Совет, 

педагоги-организаторы 

4 Студенты СОШ 16 «Открытый 

разговор» 

9-11* 24-25 января Ученический Совет 

5 Итоговая конференция активы 

 5-11 

классов 

10-20 мая Ученический Совет, 

педагоги-организаторы, 

классные руководители 

Профориентация 

1 Проф.ориентационные встречи  

на базе школы 

9-11 * январь-май Гайдамака Е.П.  

2 Экскурсии на предприятия 

города, фирмы, организации, 

встречи с представителями 

профессий в т.ч. в рамках 

акции «Неделя без 

5-11 * в течение 

года 

Классные руководители 

http://school16.edu.tomsk.ru/obrazovanie/
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турникетов» 

3 Участие в мероприятиях 

регионального проекта « IT- 

Старт» и всероссийского 

проекта «Билет в будущее» 

1-11*  в течение 

года 

Классные руководители 

4 Изучение интернет-ресурсов, 

посвящённых выбору 

профессии ВУЗа, СУЗа 

(калькулятор абитуриента, 

навигатор абитуриента и др.)  

8-11 * в течение 

года 

Классные руководители 

5 Профориентационные квизы 

для школьников на базе 

ССУЗов и ВУЗов 

5-11 * в течение 

года 

Классные руководители 

6 Индивидуальные 

консультации психологов для 

школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, 

способностей и особенностей 

детей при выборе профессии. 

8-11 * в течение 

года 

Психологическая служба, 

рук. Держанович Е.П. 

Ключевые общешкольные дела 

1 Торжественная линейка «День 

знаний» 

1-11 * 1 сентября Архипова О.И., 

Сапожникова О.А., 

педагоги-организаторы 

2 Церемония поднятия флага на 

торжественной линейке 

(награждение, целевые 

установки)  

1-11* еженедельно Зам. директора по ВР 

3 Экологическая акция по бору 

макулатуры «Спаси дерево» 

1-11* сентябрь, 

апрель 

Зам. директора по ВР, 

педагоги-организаторы, 

Ученический Совет 

4 Социально- экологическая 

акция «Томская крышка» 

1-11*   октябрь, 

апрель 

Классные руководители, 

экологический центр 

школы 

5 Праздничный онлайн-концерт 

к международному дню 

пожилых людей, поздравление 

Совета ветеранов 

1-11* 1 октября Педагоги-организаторы 

6 День учителя (флешмоб, 

концерт, гостиная, мстер-

классы)   

1-11* 5 октября Педагоги-организаторы, 

Ученический Совет 

7 Вручение благодарственных 

писем  и конфет мамам 

многодетных семей, учащихся 

МАОУ СОШ №16, 

праздничный концерт ко Дню 

Матери, к 8 марта 

1-11* 20-30 

ноября и  

5-7 марта 

Классные руководители, 

педагоги-организаторы, 

педагоги дополнительного 

образования 

8 День прав человека и День 

Конституции РФ 

1-11* 10-12 

декабря 

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

9 Новогоднее представление у 

ёлки (поздравления, 

дискотека) 

1-11* 24-29 

декабря 

Педагоги-организаторы, 

школьный актив 

10 Смотр строя и песни  1-4 * 3-8 мая Педагоги физ.культуры и 
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музыки, классные 

руководители 

11 Конкурс военно-

патриотической песни 

5-8 * 3-8 мая Педагоги музыки, 

классные руководители 

12 Последний звонок 9-11* 24-25 мая Заместители директора по 

ВР, педагоги-

организаторы 

13 Торжественные линейки-

награждения по итогам 

учебного года 

1-8, 10* 23-24 мая Заместители директора, 

классные руководители 

Школьные медиа 

1 Выпуск телепередач и 

размещение на 

 Yotubканале  школы 

медиапродуктов 

8-11 1 раз в 

четверть 

Стратонова Н.В., рук. 

школьной телестудии 

2 Выпуск радиопередач Телестуд

ия и актив  

1 раз в 

месяц 

Педагог дополнительного 

образования 

3 Освещение событий школы в 

группе VK «СМИ школы 16» 

актив 

классов 

постоянно Стратонова Н.В., рук. 

школьной телестудии, 

Кошелева С.А., Цыбина 

Т.Ю. педагог-организатор 

4 Поздравительный флешмоб ко 

Дню отца и другим 

праздникам 

1-11 * 14-15 

октября 

Классные руководители 

5 Техническая поддержка 

школьных мероприятий и 

организация прямой 

трансляции 

1-11 в течение 

года 

 Стратонова Н.В., рук. 

школьной телестудии 

6 Создание социальных роликов 

в рамках школьного  проекта 

«Кино/театр» 

Только 

дети ОВЗ 

в течение 

года 

Психологическая служба 

Краеведение 

1 Экскурсии в школьные музеи  1-11 * В течение 

года 

Классные руководители, 

Топорова А.А., Абинова 

Н.М. – рук. школьного 

музейного кластера 

2 Фестиваль «Наше наследие. 

Храним, ценим, создаём!» 

1-11 * 25-30 

сентября 

Архипова О.И., 

Мартынова М.В., Абинова 

Н.М., кл. рук., педагоги 

доп. образования 

3 Открытые Житийные чтения 1-11*  ноябрь Архипова О.И., ПТГ 

МСП, педагоги-

предметники 

4 Тематические уроки Памяти, 

уроки Мужества  

1-11 * в течение 

учебного 

года 

Абинова Н.М., Топорова 

А.А.,  классные 

руководители 

5 Посещение музеев города 

Томска и просмотр 

виртуальных экскурсий музеев 

РФ 

1-11* в течение 

учебного 

года 

Классные руководители 

6 Организация серии 

интеллектуальных игр « Что? 

5-9 в течение 

учебного 

Топорова А.А., рук. 

школьного музея в 
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Где? Когда?» по 

краеведческой и поисковой 

работе 

года корпусе ул. Береговая, 6 

Деятельность школьного музейного кластера (краеведческий музей «Заозерье» в корпусе пер. 

Сухоозёрный, д.6; музей под открытым небом «Томск купеческий. История Заозерья» на 

пришкольной территории; музей «Эвакуированные предприятия Ленинского района 

г.Томска» с открытым образовательным пространством в холле «Зал славы труженикам 

тыла»; виртуальная выставка экспонатов на сайте школы   

http://school16.edu.tomsk.ru/museum/  и  интернет сайт    https://asya2909.wixsite.com/mysite ) 

.представлена в отдельном плане работы.   

Детские общественные объединения 

1 Международный день 

добровольцев: PR акция «Я – 

волонтёр»  

1-11  5 декабря Школьные волонтёрские 

отряды « Пульс» и 

«Dandelions». 

2 Организация участия в 

проектах и мероприятиях 

РДШ 

1-11* в течение 

года 

Цыбина Т.Ю., Кошелева 

С.А. 

3 Профилактически акции 

«Возьми ребёнка за руку», 

«Сними наушники» и т.д. 

конкурс «Дорожный знак на 

новогоднюю ёлку», 

проведение классных часов в 

1-4 классах по профилактике 

ДТТ 

1-11 * в течение 

года 

Отряд ЮИД, 

 рук. Лукина Т.Е. 

4 Организация 

благотворительных акций 

«Помоги четвероногому 

другу», «Подкорми птиц 

зимой» и др. и 

просветительских бесед 

1-11 * 2-3 четверть Школьные волонтёрские 

отряды « Пульс» и 

«Dandelions». 

5 Организация «Весенней 

недели добра» 

1-11 * 20-30 апреля Детская организация 

«Заозерье», рук. Цыбина 

Т.Ю. 

Этнокультура 

1 Фестиваль национальных 

культур «Содружество», 

приуроченный ко Дню 

народного единства 

1-11* 15 октября - 

10 ноября 

Классные руководители, 

педагоги-предметники 

2 «Весенний бал» в 

международный день танца 

(ЮНЕСКО) 

9-11 25-30 апреля Педагоги 

дополнительного 

образования  

3 Конкурс «В гостях у Кобзаря», 

«Водограй» 

по 

заявкам  

январь-

апрель 

Классные руководители, 

Макаревич А.А.,  

Мартынова М.В. 

4 Фестиваль «О природе, о 

погоде о весне» 

по 

заявкам 

март - 

апрель 

Классные руководители, 

Макаревич А.А.,  

Мартынова М.В. 

5 «Крым - жемчужина России» 1-11 * 17-18 марта Кл. рук., педагоги-

организаторы 

Гражданско-патриотическая активность 

1 Спортивные состязания и 5-11* февраль Педагоги физ. культуры 

http://school16.edu.tomsk.ru/museum/
https://asya2909.wixsite.com/mysite
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военно-спортивные эстафеты, 

посвящённые Дню защитника 

Отечества 

2 Образовательное событие ЦГО 

«Рост» 

7-10  март-апрель Ларина А.В., Архипова 

О.И., Цыбина Т.Ю. 

3 Реализация социальных 

проектов 

8-10 в течение 

года 

Ученический Совет , 

педагог-организатор 

4 Благотворительная ярмарка 

 «Дети - детям!»  

1-11 * декабрь, 

апрель 

Архипова О.И., 

Мартынова М.В., педагоги 

доп. образования, 

классные руководители 

5 Патриотические акции  «Окна 

Победы», «Бессмертный 

полк», «Письмо солдату», 

поздравление тружеников 

тыла и др. 

1-11 * май Педагоги-организаторы, 

Ученический Совет, 

классные руководители 

Организация предметно-эстетической образовательной среды 

1 Выставка- конкурс работ ДПТ 

«Осень красавица» 

1-4* октябрь Педагоги-организаторы 

2 Школьный конкурс- выставка 

«Арт-ель», «Арт-снеговик»  

1-11* 15-30 

декабря  

Педагоги-организаторы, 

классные руководители 

3 Выставка – конкурс работ 

ДПТ « Наша Галактика»  

1-8* 1-12 апреля Классные руководители 

4 Проект «Школьная клумба» по 

озеленению пришкольной 

территории 

1-4 *  апрель-май Классные руководители, 

учителя биологии, зам. 

директора по АХЧ 

5 Субботники на пришкольной 

территории 

5-11 * апрель-май Педагоги школы 

6 Оформление выставочных 

экспозиций работами 

учащихся 

9-11  в течение 

года 

Педагоги 

изобразительного 

искусства  

7 Проект «Шкаф книгообмена» 1-11 * в течение 

года 

Ученический Совет 

8 Выпуск стенных и 

поздравительных газет к 

праздникам 

1-11 * в течение 

года 

Классные руководители 

9 Поддержание порядка и 

уборка в классном кабинете, 

уход за растениями 

1-11 * в течение 

года 

Классные руководители 

Профилактика и безопасность 

1 Акция «Родительский урок» 

(профилактика употребления 

ПАВ) 

6-11 * октябрь Зам. директора по ВР, 

координаторы 120 ФЗ,  с 

приглашением 

специалиста системы 

профилактики  

2 Проведение инструктажей по 

ТБ, знакомство с Правилами 

внутреннего распорядка 

1-11* ежемесячно Классные руководители 

3 Акция «Школа правовых 

знаний» 

10-11 * ноябрь Зам директора по ВР  с 

приглашением 

специалистов по правам 

ребёнка 
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4 Акция «Думай до, а не после» 

в целях воспитания 

ответственного отношения к 

своему здоровью 

7-9 * февраль Зам. директора по ВР, рук. 

психологической службы. 

с приглашением 

специалистов субъектов 

системы профилактики 

5 «В кругу медиации» (встреча с 

восстановительным подходом) 

1-11 * 

(учащиес

я и 

родители) 

по 

требованию 

Школьная служба 

медиации, рук. Медведева 

К.С. 

6 Тренинги с элементами арт-

терапии по профилактике 

буллинга 

1-11* в течение 

года 

Школьная 

психологическая служба, 

рук. Держанович Е.П. 

7 Анонимное анкетирование,  

диагностика и социметрия 

5-11* в течение 

года 

Школьная 

психологическая служба, 

рук. Держанович Е.П. 

8 Совет профилактики 1-11 по 

приглаше

нию 

в течение 

года 

Администрация школы, 

психологическая служба, 

классные руководители 

 

 

 

3.4. Система специальных условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с 

 

Описание психолого-педагогических условий реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО (вариант 2.2.1) 

включают: 

 обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательно-коррекционного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха, специфики их возрастного психофизического развития, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

 обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений – обучающихся, педагогических работников, родителей (законных 

представителей); 

 развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательных отношений в процессе осуществления просветительской, 

профилактической, консультативной работы, а также коррекционно-развивающей 

работы с обучающимися. 
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Содержание и формы организации образовательно - коррекционного процесса 

на уровне основного общего образования учитывают особые образовательные 

потребности обучающихся с нарушениями слуха, особенности подросткового возраста, 

при более широком, чем в системе начального общего образования, включении 

учебного сотрудничества, совместной деятельности, разновозрастного сотрудничества, 

а также использования таких организационных форм как дискуссии, тренинги, 

групповая игра, освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое 

общение, лекции, семинары, информационно-методическое обеспечение учебной и 

внеурочной деятельности и др. 

На уровне основного общего образования определяются следующие уровни 

организации психолого-педагогического сопровождения участников образовательных 

отношений: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образовательной 

организации.  

Основные организационные формы психолого-педагогического сопровождения 

включают: диагностику, направленную на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая проводится на этапе его перехода на следующий уровень 

образования и в конце каждого учебного года; консультирование обучающихся, 

педагогических работников и родителей (законных представителей) с учётом 

результатов диагностики; просвещение; профилактику; развивающую работу; 

коррекционную работу.  

Основные направления психолого-педагогического сопровождения могут 

включать: сохранение и укрепление психологического здоровья; мониторинг 

возможностей и способностей обучающихся; развитие у обучающихся понимания 

ценности здоровья и безопасного образа жизни; развитие экологической культуры; 

выявление и поддержку обучающихся с трудностями в освоении содержания АООП; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников, включая лиц с нарушенным и нормальным слухом; поддержку 

объединений обучающихся и ученического самоуправления; поддержку процессов 

развития жизненных компетенций обучающихся, их социализации, профориентации; 

выявление и поддержку обучающихся, проявивших особые способности (одаренность); 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного движения.  

Для оценки профессиональной деятельности педагогических работников 

возможно использование различных методик оценки психолого-педагогической 

компетентности участников образовательного процесса. 
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Общесистемные требования 

 Общесистемные требования к условиям реализации АООП ООО обучающихся с 

ВАРИАНТ 2.2.1. соответствуют требованиям к реализации основной образовательной 

программы основного общего образования, адресованной нормативно развивающимся 

сверстникам. 

Система условий учитывает особенности Организации, а также ее взаимодействие с 

социальными партнерами (как внутри системы образования, так и в рамках 

межведомственного взаимодействия). 

 

Материально-техническое обеспечение 

В школе созданы материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования, которые обеспечивают: 

– возможность достижения обучающимися установленных Стандартом требований 

к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования; 

– соблюдение санитарно-эпидемиологические требований образовательного 

процесса (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму, размещению и архитектурным особенностям здания 

образовательного учреждения, его территории, отдельным помещениям, 

средствам обучения, учебному оборудованию); 

– требований к санитарно-бытовым условиям (оборудование гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены); 

– требований к социально-бытовым условиям (учительской с рабочей зоной и 

местами для отдыха; комнат психологической разгрузки для учащихся; 

административных кабинетов (помещений); помещений для питания 

обучающихся, хранения и приготовления пищи, а также, строительных норм и 

правил; требований пожарной и электробезопасности; 

– частичную архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения); 

– требований охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 

образовательных учреждений; 

– требований к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной сети и 

технических средств организации дорожного движения в местах расположения 

общеобразовательных учреждений; 



203 

– требований к организации безопасной эксплуатации спортивных сооружений, 

спортивного инвентаря и оборудования, используемого в общеобразовательных 

учреждениях; 

– своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального 

ремонта; 

– частичную архитектурную доступность (возможность для беспрепятственного 

доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов к 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения). 

Школа находится в двух корпусах (корпус1 – переулок Сухоозерный, 6, корпус 2 – ул. 

Береговая, 6). 

Корпус 1 (пер. Сухоозерный, 6) располагается в двух зданиях, 

соединенных теплым переходом. Трехэтажное здание 1989 года постройки и 

двухэтажное здание 1912 года постройки открыто после капитального ремонта 1 

сентября 2013 года. Территория школы оснащена спортивной площадкой, 

ограждена по периметру, ежегодно в весенне – осенний период оформляется 

клумбами, вертикальными вазонами и кустовыми композициями. 

Материально-техническая база школы приведена в соответствие с 

задачами по обеспечению реализации основной образовательной программы, 

необходимого учебно- материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, Приказа Министерства 

образования и науки РФ от 4 октября 2010 г. №98 «Об утверждении федеральных 

требований к образовательным учреждениям в части минимальной оснащенности 

учебного процесса и оборудования учебных помещений», Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966; перечни 

рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в 

образовательной организации. 

Корпус 1 (пер.Сухоозерный,6). В распоряжении учителей и обучающихся 48 

учебных кабинетов, из них 3 компьютерных класса, кроме того 1 кабинет для 

предшкольной подготовки, 1 столярная мастерская, 1 кабинет обслуживающего труда, 1 
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комната детской организации, 1 хореографический класс, 1 спортивный зал, кабинет 

логопеда, 2 кабинета педагога- психолога, медицинский кабинет, библиотека с читальным 

залом, актовый зал, столовая на 130 посадочных мест. Для занятий физической культурой, 

хореографией и спортивными бальными танцами в школе оборудованы спортивный, 

актовый и танцевальный залы. На территории школы возведена спортивно-игровая 

площадка. Для занятий физкультурой на улице, кроме школьной площадки, используются 

ресурсы стадиона «Юность».  

Все рабочие места педагогов оснащены компьютером, подключены к локальной 

ресурсной сети, объединяющей все кабинеты в единое информационное пространство 

школы, а также к глобальной сети Интернет на скорости 100 Мегабит/сек. Компьютерные 

рабочие места с выходом в Интернет и в локальную школьную сеть оборудованы в 

библиотеке и учительской. 21 кабинет оснащен интерактивной доской. 17 кабинетов, 

учительская, библиотека, приемная, кабинеты заместителей директора и комната детской 

организации оснащены копировальной техникой. 35 ноутбуков позволяют на высоком 

уровне проводить семинары, форумы или уроки с групповой формой работы. Кабинет 

физики располагает новой системой «Архимед», что стимулирует деятельность 

обучающихся на уроке. Кабинет биологии, кроме стандартного оснащения, имеет 

электронные микроскопы. Телевизоры ,DVD, музыкальные центры в учебных кабинетах, 

плазменные TV в холлах школы позволяют разнообразить жизнь школьников, 

транслировать не только предметную информацию, но и материалы дополнительного 

образования. 

Школьная библиотека обеспечивает обучающихся энциклопедическими, 

справочными изданиями в количестве 2100 экземпляров. Электронные учебники, 

справочники позволяют педагогам делать уроки более продуктивными, наглядными, 

динамичными. Фонд художественной литературы составляет 19650 экземпляров, 

соответствует школьной программе и расширяет эстетический уровень обучающихся. 

Школьная библиотека предоставляет педагогам и учащимся 59 наименований газет и 

журналов. Учебно-методический фонд пополняется ежегодно и является достаточным для 

развития научно-исследовательской, познавательной деятельности школьников и 

учителей. Обеспечена новым оборудованием пищевого блока. Регулярно происходит 

обновление классной учебной мебели, линолеума в кабинетах и коридорах, лаборантского 

оборудования, проводится косметический ремонт.  

Здание образовательного учреждения, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательного процесса, активной деятельности, отдыха, питания и 

медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, освещенность и воздушно- 
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тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон соответствовуют 

государственным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам и обеспечивают 

возможность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеурочной 

деятельности для всех участников образовательного процесса. 

Для занятий учебно-исследовательской деятельностью оборудованы учебные 

кабинеты химии, физики, биологии, которые располагают необходимыми лаборантскими 

для хранения необходимого оборудования, для проектной деятельности используются все 

учебные кабинеты, в случае необходимости лабораторного оборудования, используются 

кабинеты выше указанные, моделированием, техническим творчеством, монтажом 

видеоматериалов собственного производства учащиеся школы занимаются в кабинетах 

информатики, вокалу обучаются в кабинете музыки, танцу и хореографии в 

хореографическом зале, изобразительному искусству, основам кройки и шиться, основам 

слесарного дела и деревообработки в мастерских; 

Информационно-библиотечный центр с рабочими местами, и книгохранилищами 

обеспечивают учащихся необходимой для образовательного процесса информаций, а 

наличие контентной фильтрации обеспечивает доступ к информации, не имеющей 

отрицательное воздействие на сознание и психику обучающихся. 

Школьная столовая имеющая 130 посадочных мест для питания обучающихся, а 

также цеха для приготовления и хранения и пищи, обеспечивают возможность 

организации качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков и обедов. 

Медицинский кабинет и процедурный кабинет по договору безвозмездной аренды 

переданы детской поликлинике № 2, соответствуют всем нормам и требованиям Сан- 

Пинов. 

Административные и иные помещения, не в полной мере оснащены необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

Гардеробы имеют полную доступность, санузлы первого этажа не располагают 

возможностью переоборудования их для инвалидов-колясочников, а использование 

санузлов второго этажа для колясочников не возможно, так, как такое переоборудование 

не позволят сделать лестничные пролеты школы. 

Для обеспечения требований пожарной безопасности учебное учреждение 

оборудовано современной системой пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг». 

Для обеспечения безопасности в школе установлена тревожная кнопка 

вневедомственной охраны, организована физическая охрана ЧП «Вымпел» и установлен 

профессиональный контроль доступа (турникетная система) с постоянным дежурством 
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вахтера. 

Все предметные области и внеурочная деятельность, по МО обеспечена 

необходимыми средствами, включая расходные материалы и канцелярские 

принадлежности (бумага для ручного и машинного письма, картриджи, инструменты 

письма (в тетрадях и на доске), изобразительного искусства, технологической обработки и 

конструирования, химические реактивы, носители цифровой информации). 

Все учебные и административные помещения, оснащены необходимой 

мебелью и хозяйственным инвентарем. 

Для обеспечения требований пожарной безопасности учебное учреждение 

оборудовано современной системой пожарного мониторинга «Стрелец-мониторинг». 

Для обеспечения безопасности в школе установлена тревожная кнопка 

вневедомственной охраны, организована физическая охрана ЧП «Вымпел» и 

установлен профессиональный контроль доступа (турникетная система) с 

постоянным дежурством вахтера. 

Корпус 2 (ул. Береговая,6). По проектной документации новый 4-этажный 

корпус на Береговой, 6 рассчитан на 1100 мест. В здании площадью 22099,6 

квадратных метров - 16 кабинетов начальной школы (в том числе два игровых 

помещения продленного дня), девять универсальных учебных кабинетов, восемь 

кабинетов иностранного языка, два кабинета информатики, кабинет истории, кабинет 

робототехники, четыре лаборантские, по два специализированных кабинета физики 

и географии, по одному специализированному кабинету биологии и химии, пять 

кабинетов трудового обучения и другие. Также оборудованы просторные 

художественные классы-мастерские. 

Для проведения мероприятий имеется актовый зал на 400 мест и столовая 

такой же вместимости, два спортивных зала, тренажерный и хореографический 

залы, книгохранилище и лыжная база. 

Есть заключения санитарно-эпидемиологической службы и государственной 

противопожарной службы на имеющиеся в распоряжении образовательного 

учреждения площади здания. 
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Обучающее оборудование для основной школы по предметным областям 

Математика 
 

Биология 

№ Оборудован
ие 

1 Комплект влажных препаратов демонстрационный 

2 Комплект гербариев демонстрационный 

3 Комплект коллекций демонстрационный 

4 Цифровой микроскоп бинокулярный Levenhuk 3ST 

5 Видеокамера для работы с оптическими приборами Levenhuk М200 BASE 

6 Микроскоп демонстрационный Levenhuk Rainbow 50L PLUS с камерой Levenhuk 
М200 BASE 

7 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

8 Прибор для демонстрации всасывания воды корнями 
9 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 
10 Прибор для сравнения углекислого газа во вдыхаемом и выдыхаемом воздухе 
11 Цифровая лаборатория для учителя по биологии (2 пользователя) PASCO 

12 Палочка стеклянная 

13 Зажим пробирочный 

14 Ложка для сжигания веществ 

15 Спиртовка лабораторная 

16 Штатив для пробирок 

17 Воронка лабораторная 

18 Колба коническая 

19 Пробирка 

20 Стакан 

21 Ступка фарфоровая с пестиком 

22 Цилиндр мерный 

23 Комплект микропрепаратов по анатомии, ботанике, зоологии, общей биологии 

№ Оборудование 

1 Комплект чертежных инструментов классных 

2 Метр демонстрационный 

3 Механическая рулетка 

4 Цифровая лаборатория для учителя PASCO 

5 Набор прозрачных геометрических тел с сечениями 

6 Набор деревянных геометрических тел 

7 Модель-аппликация по множествам 

8 Модель-аппликация по числовой прямой 

9 Модели единиц объема 

10 Набор по основам математики, конструирования и моделирования для класса 

11 Части целого на круге. Простые дроби 

12 Набор моделей для лабораторных работ по стереометрии 

13 Электронные средства обучения для кабинета математики: 

14 Видеофильмы 

15 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 

16 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

17 Пакет программного обеспечения для обучения языкам программирования 

18 Комплект демонстрационных учебных таблиц 
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24 Цифровая лаборатория по биологии для ученика, базовая часть 

"Научные развлечения" 

25 Цифровая лаборатория по биологии для ученика, вариативная часть PASCO 

26 Универсальный регистратор данных TF10EA (мобильный компьютер ученика) 

27 Микроскоп школьный с подсветкой Levenhuk Rainbow 2L PLUS 

28 Видеокамера для работы с оптическими приборами Levenhuk М200 BASE 

29 Цифровой микроскоп Levenhuk DTX 500 LCD 

30 Набор для микроскопа по биологии 

31 Комплект моделей-аппликаций демонстрационный 

32 Комплект анатомических моделей демонстрационный 

33 Набор палеонтологических муляжей 

34 Комплект ботанических моделей демонстрационный 

35 Комплект зоологических моделей демонстрационный 

36 Комплект муляжей демонстрационный 

37 Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

38 Видеофильмы 

39 Комплект портретов для оформления кабинетов 

40 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

 

География 
 

№ Оборудование 

1 Комплект инструментов и приоров топографических 

2 Школьная метеостанция 

3 Барометр-анероид 

4 Курвиметр 

5 Гигрометр 

6 Комплект цифрового оборудования PASCO 

7 Компас ученический 

8 Рулетка 

9 Комплект для проведения исследований окружающей среды (для 13 пользователей) 

10 Коллекция минералов и горных пород, полезных ископаемых и почв 

11 Глобус Земли физический 

12 Глобус Земли политический 

13 Глобус Земли физический лабораторный 

14 Теллурий 

15 Модель строения земных складок и эволюции рельефа 

16 Модель движения океанических плит 

17 Модель вулкана 

18 Модель внутреннего строения Земли 

19 Модель-аппликация природных зон Земли 

20 Портреты для кабинета географии 

21 Карты настенные 

22 Таблицы учебные демонстрационные 

23 Таблицы раздаточные 

24 Электронные наглядные средства для кабинета географии 
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Естествознание 

№ Оборудование 

1 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 

 

2 
Методическое пособие по использованию лабораторного комплекса для учебной 

практической и проектной деятельности 

3 Баня комбинированная лабораторная 

4 Штатив демонстрационный 

5 Источник постоянного и переменного напряжения 

6 Доска для сушки посуды 

7 Устройство для хранения химически реактивов 

8 Барометр-анероид 

9 Гигрометр психометрический 

10 Весы лабораторные электронные 

11 Комплект для демонстрации поверхностного натяжения | 

12 Набор для изучения закона сохранения энергии 

13 Прибор для наблюдения равномерного движения 

14 Прибор для изучения газовых законов (с манометром) 

15 Желоб Галилея 

16 Прибор для исследования звуковых волн 

17 Камертоны на резонансных ящиках 

18 Магнит полосовой демонстрационный 4 

19 Стрелки магнитные на штативах 

20 Трансформатор универсальный 

21 Прибор для получения газов 

22 Набор посуды и принадлежностей для проведения демонстрационных опытов 

23 Установка для перегонки веществ 

24 Прибор для обнаружения дыхательного газообмена у растений и животных 

25 Прибор для демонстрации водных свойств почвы 

26 Лабораторный комплекс для учебной практической и проектной деятельности по 

естествознанию 

27 Цифровая лаборатория для лабораторного комплекса по естествознанию 

28 Весы учебные лабораторные электронные 

29 Секундомер электронный 

30 Микролаборатория по химии 

31 Биологическая микролаборатория с микроскопом и микро препаратами 

 

ИЗО, иностранный язык, русский язык, история 

№ Оборудование 

1 Кульман 

2 Шаблон архитектурный 

3 Готовальня 

25 Комплект учебных видеофильмов по курсу география 
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4 Линейка чертежная 

б Мольберт двухсторонний 

6 Комплект гипсовых моделей геометрических тел 

7 Комплект гипсовых моделей для натюрморта 

8 Комплект гипсовых моделей головы 

9 Комплект гипсовых моделей растений 

10 Комплект муляжей фруктов и овощей 

11 Муляжи съедобных и ядовитых грибов 

12 Электронные наглядные средства 

13 Комплект учебных видеофильмов 

14 Комплект специализированных настенных стендов 

 

15 

Комплект демонстрационных учебных таблиц по черчению, изобразительному 

искусству и Мировой художественной культуре 

 

16 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное 

17 Видеофильмы учебные по иностранному языку 

18 Таблицы демонстрационные 

19 Карты 

20 Портреты иностранных писателей из 5 шт. (английских) 

21 Таблицы раздаточные 

22 Комплект словарей 

 

23 
Электронные средства обучения (CD, DVD, видеофильмы, интерактивные плакаты, 

лицензионное программное обеспечение) 

24 Видеофильмы учебные по литературе 

25 Демонстрационные учебные таблицы по русскому языку и литературе 

26 Демонстрационные материалы по литературе 

27 Портреты писателей, литературоведов и лингвистов 

28 Словари языковые фундаментальные 

 

29 

Словари, справочники, энциклопедии языковые и литературоведческие для учителей 

и учеников 9-11 классов 

30 Словари шкальные раздаточные для 5-11 классов 

31 Комплект репродукций картин для уроков развитая речи и литературы 

 

 

ОБЖ 

№ Оборудование 

1 Мини-экспресс-лаборатория радиационно-химической разведки 

2 Дозиметр 

3 Газоанализатор кислорода и токсичных газов с цифровой индикацией показателей 

4 Защитный костюм 
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5 Измеритель электропроводности, кислотности и температуры 

6 Компас-азимут 

7 Противогаз взрослый, фильтрующе-поглощающий 

8 Макет фанаты Ф-1 

9 Макет фанаты РГД-5 

10 Респиратор 

11 Дыхательная трубка (воздуховод) 

12 Гипотермический пакет 

13 Индивидуальный перевязочный пакет 

14 Индивидуальный противохимический пакет 

15 Бинт марлевый медицинский нестерильный 

16 Бинт марлевый медицинский нестерильный 

17 Вата медицинская компрессная 

18 Косынка медицинская (перевязочная) 

19 Повязка медицинская большая стерильная 

20 Повязка медицинская малая стерильная 

21 Булавка безопасная 

22 Жгут кровоостанавливающий эластичный 

23 Комплект шин складных средний 

24 Шина проволочная (лестничная) для ног 

25 Шина проволочная (лестничная) для рук 

26 Носилки санитарные 

27 Лямка медицинская носилочная 

28 Пипетка 

29 Коврик напольный 

30 Термометр электронный 

31 
Комплект массо-габаритных моделей оружия (автомат, штык-нож, 
ремень) 

32 Стрелковый тренажер 

33 Макет простейшего укрытия в разрезе 

34 Тренажер для оказания первой помощи на месте происшествия 

35 Имитаторы ранений и поражений для тренажера - манекена 

36 
Тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации 
взрослого 

37 Комплект учебных видео, фильмов 

38 Комплект демонстрационных учебных таблиц 
 

 

Робототехника 

№ Оборудование 

1 Базовый робототехнический комплект на базе ROBOTIS DREAM Lv1&Lv2 

2 Ресурсный робототехнический комплект на базе ROBOTIS DREAM Lv3&Lv4 

3 Образовательный робототехнический комплект ROBOTIS Premium 

4 Ресурсный робототехнический комплект (Robotis STEM Lv1&Lv2+ресурсный 
комплект) 

5 Ресурсный набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, 45560 

6 Комплектующие Зарядное устройство Transformer 10V DC, 8887 

7 Базовый набор LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, 46544 



212 

 

 

Физкультура 

№ Оборудование 

1 Мяч баскетбольный № 7 тренировочный 

2 Мяч баскетбольный № 7 для соревнований 

3 Мяч баскетбольный № 5 

4 Мяч волейб. матч. MIKASA MVA200 CEV FIVB (Лига Чемпионов) 

5 Мяч волейбольный для соревнований 

6 Мяч футбольный № 6 

7 Мяч футбольный № 5 тренировочный 

8 Мяч футбольный № 5 для соревнований 

9 Насос для накачивания мячей 

10 Корзина для хранения мячей передвижная металлическая (сетка) 

11 Конус с втулкой, палкой и флажком 

12 Шест для лазания 

13 Перекладина навесная универсальная 

14 Брусья навесные 

15 Доска наклонная навесная 

16 Тренажер навесной для пресса 

17 Тренажер навесной для спины 

18 Комплект для групповых занятий (с подвижным стеллажом) 

19 Мяч для метания 

20 Щит для метания в цель навесной на шведскую стенку 

21 Набор для подвижных игр (в сумке) 

22 Комплект для проведения спортивных мероприятий (в бауле) 

23 Комплект судейский (в сумке) 

24 Комплект видеопрограмм по физической культуре 

25 Лента гимнастическая 
 

 

Физика 

 

№ Оборудование 

1 Мобильный лабораторный комплекс для учебной практической и проектной 
деятельности по физике PASCO 

2 Цифровая лаборатория для учителя Профильного уровня "Научные развлечения” 

3 Барометр-анероид 

4 Блок питания 24В регулируемый 

5 Веб-камера на подвижном штативе 

6 Весы технические с разновесами 

7 Видеокамера для работы с оптическими приборами (2.0 Мпикс) 

8 Генератор звуковой 

9 Гигрометр (психрометр) ВИТ 

10 Груз наборный 

11 Динамометр демонстрационный 

8 Образовательный электронный набор Матрёшка Z(v3) 

9 3D-принтер Hercules Strong 
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12 Комплект посуды демонстрационной с принадлежностями 

13 Манометр жидкостной демонстрационный 

14 Метр демонстрационный 

15 Микроскоп демонстрационный 

16 Насос вакуумный Комовского 

17 Столик подъемный 

18 Штатив демонстрационный физический 

19 Электроплитка 

20 Набор демонстрационный по механическим явлениям 

21 Набор демонстрационный по динамике вращательного движения 

22 Набор демонстрационный по механическим колебаниям 

23 Набор демонстрационный волновых явлений 

24 Ведерко Архимеда 

25 Маятник Максвелла 

26 Набор тел равного объема 

27 Набор тел равной массы 

28 Прибор для демонстрации атмосферного давления (магдебургские полушария) 

29 Призма наклоняющаяся с отвесом 

30 Рычаг демонстрационный 

31 Сосуды сообщающиеся 

32 Стакан отливной демонстрационный 

33 Трубка Ньютона 

34 Шар Паскаля 

35 Набор демонстрационный по молекулярной физике и тепловым явлениям 

36 Набор демонстрационный по газовым законам 

37 Набор капилляров 

38 Трубка для демонстрации конвекции в жидкости 

39 Цилиндры свинцовые со стругом 

40 Шар с кольцом 

41 Высоковольтный источник 

42 Генератор Ван-де-Граафа 

43 Дозиметр 

44 Камертоны на резонансных ящиках 440 Гц 

45 Комплект приборов и принадлежностей для демонстрации 
свойств электромагнитных волн 

46 Комплект приборов для изучения принципов радиоприема и радиопередачи 

47 Комплект проводов 

48 Магнит дугообразный 

49 Магнит полосовой демонстрационный 

50 Машина электрофорная 

51 Маятник электростатический 

52 Набор по изучению магнитного поля Земли 

53 Набор демонстрационный по магнитному полю кольцевых токов 

54 Набор демонстрационный по полупроводникам 

55 Набор демонстрационный по постоянному току 

56 Набор демонстрационный по электрическому току в вакууме 

57 Набор демонстрационный по электродинамике 

58 Набор для демонстрации магнитных полей 

59 Набор для демонстрации электрических полей 

60 Трансформатор учебный 

61 Палочка стеклянная 
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62 Палочка эбонитовая 

63 Прибор Ленца 

64 Стрелки магнитные на штативах 

65 Султан электростатический 

66 Штативы изолирующие 

67 Электромагнит разборный 

68 Набор демонстрационный по 
геометрической оптике 

69 Набор демонстрационный по волновой оптике 

70 Спектроскоп двухтрубный 

71 Набор спектральных трубок с источником питания 

72 Установка для изучения фотоэффекта 

73 Набор демонстрационный по постоянной Планка 

74 Цифровая лаборатория учащегося по физике (стандартный уровень) «Научные 
развлечения» 

75 Комплект для лабораторного практикума по оптике 

76 Комплект для лабораторного практикума по механике 

77 Комплект для лабораторного практикума по молекулярной физике 

78 Комплект для лабораторного практикума по электричеству (с генератором) 

79 Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых 
источников энергии PASCO 

80 Электронные учебные пособия для кабинета физики Комплект, пособий "Облако 
знаний" "Физикон" 

81 Комплект учебных видео фильмов 

82 Комплект портретов для оформления кабинета 

83 Комплект наглядных пособий для постоянного использования 

84 Комплект демонстрационных учебных таблиц 

85 Комплект для изучения основ механики, пневматики и возобновляемых 
источников энергии PASCO 

 

Химия 

№ Оборудование 

1 Весы электронные с USB-переходником 

2 Столик подъемный 

3 Центрифуга демонстрационная 

4 Штатив химический демонстрационный 

5 Аппарат для проведения химических реакций 

6 Аппарат Киппа 

7 Эвдиометр 

8 Генератор (источник) высокого напряжения 

9 Горелка универсальная 

10 
Прибор для иллюстрации зависимости скорости химических реакций от условий 
окружающей среды 

11 Набор для электролиза демонстрационный 

12 Прибор для опытов по химии с электрическим током (лабораторный) 

13 Прибор для окисления спирта над медным катализатором 

14 Прибор для получения галоидоалканов демонстрационный 

15 Прибор для получения растворимых веществ в твердом виде 

16 Установка для фильтрования под вакуумом 

17 Прибор для определения состава воздуха 
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18 Прибор для иллюстрации закона сохранения массы веществ 

19 Установка для перегонки веществ 

20 Прибор для получения растворимых твердых веществ ПРВ 

21 Барометр-анероид 

22 Цифровая лаборатория по химии для учителя "Научные развлечения" 

23 Цифровая лаборатория по химии для ученика "Научные развлечения" 

24 Мини-экспресс лаборатория учебная (13 пользователей) PASCO 

25 Прибор для получения галоидоалканов и сложных эфиров лабораторный 

26 Колбонагреватель 

27 Электроплитка 

28 Баня комбинированная лабораторная 

29 Весы для сыпучих материалов 

30 Прибор для получения газов 

31 Прибор для получения галоидоалканов лабораторный 

32 Спиртовка лабораторная стекло 

33 Магнитная мешалка 

34 Микроскоп цифровой с руководством пользователя и пособием для учащихся 

35 Набор для чистки оптики 

36 Набор посуды для реактивов 

37 Набор посуды и принадлежностей для работы с малыми количествами веществ 

33 Набор принадлежностей для монтажа простейших приборов по химии 

39 Набор посуды и принадлежностей из пропилена (микролаборатория) 

40 Комплект колб демонстрационных 

41 Кювета для датчика оптической плотности 

42 Набор пробок резиновых 

43 Переход стеклянный 

44 Пробирка Вюрца 

45 Пробирка двухколенная 

46 Соединитель стеклянный 

47 Шприц 

48 Зажим винтовой 

49 Зажим Мора 

50 Шланг силиконовый 

51 Дозирующее устройство (механическое) 

52 Комплект изделий из керамики, фарфора и фаянса 

53 Комплект ложек фарфоровых 

54 Комплект мерных колб малого объема 

55 Комплект мерных колб 

56 Комплект мерных цилиндров пластиковых 

57 Комплект мерных цилиндров стеклянных 

58 Комплект воронок стеклянных 

59 Комплект пипеток 

60 Комплект стаканов пластиковых 

61 Комплект стаканов химических мерных 

62 Комплект стаканчиков для взвешивания 

63 Комплект ступок с пестиками 

64 Комплект шпателей 

65 Набор пинцетов 

66 Набор чашек Петри 

67 Трубка стеклянная 

68 Эксикатор 
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69 Чаша кристаллизационная 

70 Щипцы тигельные 

71 Бюретка 

72 Пробирка 

73 Банка под реактивы полиэтиленовая 

74 Банка под реактивы стеклянная иа темного стекла с притертой пробкой 

75 Набор склянок для растворов реактивов 

76 Палочка стеклянная 

77 Штатив для пробирок 

78 Штатив лабораторный по химии 

79 Комплект этикеток для химической посуды лотка 

80 Комплект ершей для мытья химической посуды 

81 Комплект средств для индивидуальной защиты 

82 Комплект термометров 

83 Сушильная панель для посуды 

84 Комплект моделей кристаллических решеток 

85 Модель молекулы белка 

86 Набор для составления объемных моделей молекул 

87 Комплект для практических работ для моделирования молекул по неорганической 
химии 

88 Комплект для практических работ для моделирования молекул по органической химии 

89 Набор для моделирования строения атомов и молекул 

90 Набор для моделирования электронного строения атомов 

91 Комплект коллекций 

92 Комплект химических реактивов 

93 Электронные средства обучения для кабинета химии 

94 Комплект учебных видео фильмов по неорганической химии 

95 Методические рекомендации к цифровой лаборатории 

96 Комплект портретов великих химиков 

97 Пособия наглядной экспозиции 

98 Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева (таблица) 

99 Серия таблиц по неорганической химии (сменная экспозиция) 

100 Серия таблиц по органической химии (сменная экспозиция) 

101 Комплект транспарантов (прозрачных пленок) 

102 Серия таблиц по химическим производствам (сменная экспозиция) 

103 Электрический аквадистиллятор 

104 Аптечка универсальная для оказания первой медицинской помощи 

105 Резиновые перчатки 

106 Комплект стеклянной посуды на шлифах демонстрационный 

107 Набор моделей заводских химических аппаратов 

108 Набор моделей заводских химических аппаратов 

 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства 

образования и др.), а также локальными актами образовательной 

организации.Организация временного режима обучения детей с ВАРИАНТ 2.2.1. 
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соответствует их особым образовательным потребностям и учитывает их индивидуальные 

возможности. 

Сроки освоения АООП ООО обучающимися с ВАРИАНТ 2.2.1. составляет 5лет.  

Для профилактики переутомления обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. в годовом 

календарном учебном плане предусмотрено равномерное распределение периодов 

учебного времени и каникул. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. установлен с учетом их 

повышенной утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению 

(регулируется объем нагрузки по реализации АООП ООО, время на самостоятельную 

учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей обучающихся в 

двигательной активности), с учетом двухразового питания.  

Количество часов, отведенных на освоение обучающимися с ВАРИАНТ 2.2.1. 

учебного плана, состоящего из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает величину недельной 

образовательной нагрузки, установленную СанПиН 2.4.2.2821-10. Образовательная 

недельная нагрузка равномерно распределена в течение учебной недели. 

Учебный день включает в себя специально организованные занятия / уроки. 

Обучение и воспитание происходит, как в ходе занятий / уроков, так и во время другой 

(внеурочной) деятельности обучающегося в течение учебного дня. 

Учебные занятия начинаются в 8:10 и / или в 14:05 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность 

перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большая перемена (после 2-го или 

3-го уроков) - 20 - 30 минут. Между началом коррекционных, внеклассных, 

факультативных занятий, кружков, секций и последним уроком рекомендуется устраивать 

перерыв продолжительностью не менее 45 минут. 

Обучающиеся с ВАРИАНТ 2.2.1., осваивают АООП ООО, обучаются в среде 

сверстников. 

 

Требования к техническим средствам обучения 

Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1., способствуют мотивации 

учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. К 

техническим средствам обучения обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1., ориентированным на 

их особые образовательные потребности, относятся: компьютеры c колонками и выходом 

в Internet, мультимедийные проекторы с экранами, принтер, сканер, интерактивные доски, 
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программные продукты, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители), музыкальные центры с набором аудиодисков со звуками живой и неживой 

природы, музыкальными записями, аудиокнигами и др. 

Требования к информационно-образовательной среде 

В СОШ № 16 созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств. 

Имеются: компьютеры, ноутбуки, мультимедиа проекторы, доступ в Интернет, 

используются возможности USB –модемные устройства и оптоволоконный интернет, 

сканер-принтер-ксерокс. 

На всех компьютерах установлено программное обеспечение, удовлетворяющее 

потребности образовательного процесса. 

Имеется официальный сайт школы http://school16.edu.tomsk.ru/ обеспечивающий 

открытость и доступность информации о деятельности школы. В целях удовлетворения 

информационных потребностей школьного педагогического коллектива, учащихся, их 

родителей, на сайте обеспечено предоставление педагогической информации, сведений о 

школе, об учащихся, об образовательном процессе, о реализуемых образовательных 

программах, информация об образовательных ресурсах сети Интернет, электронных 

образовательных ресурсах, доступ к которым обеспечивается обучающимся, баз данных, 

нормативно-правовых документов, материалов самообследования. 

 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП ООО обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. С учётом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. применяются 

специальные приложения и дидактические материалы (преимущественное использование 

натуральной и иллюстративной наглядности), рабочие тетради и пр. на бумажных и/или 

электронных носителях, обеспечивающих реализацию программы коррекционной работы 

и специальную поддержку освоения АООП ООО. 

Учебно-методическое обеспечение обязательной части ООП включает в себя: 

учебники, учебные пособия, рабочие тетради, справочники, хрестоматии, цифровые 

образовательные ресурсы, методические пособия для учителей, сайты поддержки учебных 

курсов, дисциплин и т.п. 

http://school16.edu.tomsk.ru/
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Вариативная часть программы (учебные, развивающие, интегративные курсы, 

образовательные модули, внеурочная образовательная деятельность) сопровождается 

методическим обеспечением (план-графиком, расписанием, цифровыми ресурсами, 

материалами для учащихся и учителей и т.п.). 

Учебно-методическое обеспечение образовательного учреждения состоит из 

основного состава и дополнительного. Основной состав УМК используется учащимися и 

педагогами на постоянной основе, дополнительный состав – по усмотрению учителя и 

учащихся. 

 

Список УМК на уровне основного общего образования (корпус 1) 

Учебный предмет, класс Учебные материалы (учебники, учебные пособия) 

Русский язык 5 класс М.М.Разумовская, С.И.Львова и др. Русский язык. 5 кл.-М: 

Дрофа,2020 

Русский язык 6 класс М.М.Разумовская, С.И.Львова и др. Русский язык. 6 кл.-М: 

Дрофа,2015 

Русский язык 7 класс. М.М.Разумовская, С.И.Львова и др. Русский язык. 7 кл.-М: 

Дрофа,2016 

Русский язык 8 класс. М.М.Разумовская, С.И.Львова и др. Русский язык. 8 кл.-М: 

Дрофа,2013 

Русский язык 9 класс. М.М.Разумовская, С.И.Львова и др. Русский язык. 9 кл.-М: 

Дрофа,2014 

Пособие для занятий по 

русскому языку в старших 

классах. 

В.Ф. Греков, С.Е.Крючков, Л.А. Чешко. Пособие для 

занятий по русскому языку в старших классах. 

М: Просвещение, 2006 

Литература. 5 класс В Я. Коровина.  Литература. 5 класс.-М: Просвещение, 2021 

Литература. 6 класс Т.Ф. Курдюмова. Литература. 6 класс.-М: Дрофа, 2006 

Литература. 7 класс Т.Ф. Курдюмова. Литература. 7 класс.-М: Дрофа, 2004 

Литература. 8 класс Т.Ф. Курдюмова. Литература. 8 класс.-М: Дрофа, 2010 

Литература. 9 класс Т.Ф. Курдюмова. Литература. 9 класс.-М: Дрофа, 2005 

Английский язык, 5 класс Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. Быкова Н. 

И., Дули Д. ., Поспелова М. Д. и др. Английский в фокусе. 5 

кл. - М: Просвещение, 2020 

Английский язык, 6 класс Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. 

Английский в фокусе. 6 кл. - М: Просвещение, 2013 

Английский язык, 7 класс Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. 

Английский в фокусе. 7 кл.- М: Просвещение, 2013 

Английский язык, 8 класс Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. 

Английский в фокусе. 8 кл. - М: Просвещение, 2014 

Английский язык, 9 класс Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, Д. Дули, В. Эванс. 

Английский в фокусе. 9 кл. - М: Просвещение, 2015 

Изобразительное искусство, 

5-7 общеобразовательные 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1 – 

9 классы» под редакцией Б. М. Неменского.. / сост. Б. М. 

Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. – М.: 

Просвещение, 2017. – 140 с. 
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Изобразительное искусство, 

5-6 спец.классы 

Авторская программа «Программа архитектурно- 

художественной подготовки для специализированных 

классов», Чуднова Н.А., Куницкая И.В., Самандросова Е.А., 

Тунгусова И.В., Каменская С.И., Луц З.Ю. 

Изобразительное искусство, 

7-9 спец.классы 

Авторская программа «Программа архитектурно- 

художественной подготовки для специализированных 

классов», Чуднова Н.А., Куницкая И.В., Самандросова Е.А., 

Тунгусова И.В. 

Архитеткурно- 

художественное 

моделирование, 5-6 спец. 

классы 

Авторская программа «Программа архитектурно- 

художественной подготовки для специализированных 

классов», Чуднова Н.А., Куницкая И.В., Самандросова Е.А., 

Тунгусова И.В.,Каменская С.И., Луц З.Ю. 

Архитектурно- 

художественное 

моделирование, 7-11 спец. 

классы 

Авторская программа «Программа архитектурно- 

художественной подготовки для специализированных 

классов», Чуднова Н.А., Куницкая И.В., Самандросова Е.А., 

Тунгусова И.В. 

История искусств, 5-9 

спец.классы 

Авторская программа «История искусства и архитектуры», 

Луц З.Ю. 

Биология 

Биология 5 класс Биология. Серия «Линия жизни». Учебник/В.В.Пасечник- 

М.:Просвещение, 2021 

Биология 6 класс Биология. Бактерии, грибы, растения. 

Учебник/В.В.Пасечник- 

М.:Дрофа, 2016 

Биология 7 класс Биология. Животные. 7 класс, Учеб. Для общелбразоват. 

Учреждений/В.В.Латюшин, В.А.Шапкин – М.:Дрофа, 2010 

Биология 8 класс Биология. Человек.8 класс: учеб. для общеобразоват. 

учреждений /Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н.– 

М.:Дрофа, 2011 

Биология 9 класс Биология. Введение в общую биологию 9кл.:Учеб.для 

общеобразоват.учреждений /В.В. Пасечник,А.А.Каменский, 

Е.А.Криксунов,, Г.Г. Швецов –М.:Дрофа, 2010 

 География 

География 5 класс А.И. Алексеев, «Просвещение», 2022г 

География 6 класс Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. ДРОФА 

География 7 класс Коринская В. А., Душина И.В., Щенев В.А. ДРОФА 

География 8 класс Баринова И.И. ДРОФА 

География 9 класс Алексеев А.И., Низовцев В. А, Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Алексеева А.И. ДРОФА 

 Экология 

Экология 6 класс Экология. Примеры, факты, проблемы Томской области: 

учебное пособие для учреждений общего, 

профессионального и дополнительного образования / 

В.Б.Купрессова, Н.П.Литковская, Г.Р.Мударисова, 

М.А.Павлова – Томск: Изд- во «Печатная мануфактура, 

2011г. 
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Экология 7 класс «Основы экологии» пробный учебник для 9 класса. Н.М. 

Чернова, Галушин В. М., Константинов В. М.– М: 

«Просвещение», 2005г. 

Зверев А. Т. «Экология» учебник для 6-8 классов. М.: Изд-

во МИИГАиК, 1997г 

Экология 9 класс Основы общей экологии. Федеральный учебник для 

старших классов общеобразовательной школы/ 

Н.М.Мамедов, 

И.Т.Суравегина, С.Н.Глазычев – М.: «МДС», 1998г. 

 Химия 

Химия 8 класс Химия. 8 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2016 

Химия 9 класс Химия. 9 класс. Базовый уровень: учебник для 

общеобразовательных учреждений / О.С.Габриелян. – М.: 

Дрофа, 2016 

 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 6 класс Основы безопасности жизнедеятельности:6кл.: учеб. Для 

общеобразоват. Учреждений /. Маслов А.Г., Марков ВВ., 

Латчук В.Н. и др..– М.:Дрофа 2013 

ОБЖ 7 класс Основы безопасности жизнедеятельности. 7 класс.: учебник/ 

С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков; 

под ред. В.Н. Латчука.-М.: Дрофа, 2014 

ОБЖ 8 класс Основы безопасности жизнедеятельности. 8 класс.: учебник/ 

С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков; 

под ред. В.Н. Латчука.-М.: Дрофа, 2014 

ОБЖ 9 класс сонин Основы безопасности жизнедеятельности. 9 класс.: учебник/ 

С.Н.Вангородский, М.И. Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков; под ред. В.Н. Латчука.-М.: Дрофа, 2014 

Математика 5, 6, 7, 8, 9 класс 

(профиль) 

Никольский С. М., Потапов М. К. «Просвящение» - 2021г 

Математика 5, 6, 7, 8, 9 класс 

(Базовый уровень) 

А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир, М: Вентана 

Графа, 2021 г 

Геометрия 7-9 класс Атанасян Левон Сергеевич, М: Просвещение, 2016 

Физика 7, 8, 9 класс 

(базовый уровень) 

А.В.Перышкин – 11-е изд., -М.: Дрофа, 2016г. 

Физика 7, 8, 9 класс 

(профиль) 

В. В. Белага, И. А. Ломаченко, УМК «Сфера» , издательство 

«Просвящение» 2016г 

Рабочая тетрадь по физике 

для 7, 8, 9 классов 

к учебнику А.В.Перышкина 

«Физика. 7 класс», «Физика 8 класс» 

Информатика 5 класс Информатика. Автор Л.Л.Босова,А.Ю.Босова, издательство 

М:, Бином – 2015г. 

Информатика 6 класс Информатика. Автор Л.Л.Босова,А.Ю.Босова, издательство 

М:, Бином – 2013г. 

http://www.labirint.ru/authors/18088/
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Информатика 7 класс Информатика. Автор Л.Л.Босова,А.Ю.Босова, издательство 

М:, Бином – 2013г. 

Информатика 8 класс Информатика. Автор Л.Л.Босова,А.Ю.Босова, издательство 

М:, Бином – 2013г. 

Информатика 9 класс Информатика и ИКТ: учебник для 9 класса Авторы: 

Семакин И. Г., Залогова Л. А., Русаков С. В., Шестакова Л. 

В. , БИНОМ, 2013 

Информатика и ИКТ. Задачник-практикум. ч. 1, ч.2 

Авторы: под ред. И. Г. Семакина, Е. К. Хеннера БИНОМ, 

2014 

Информатика 10-11 класс Информатика и ИКТ. Базовый уровень: учебник для 10– 11 

классов 

Авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К. БИНОМ, 2013 

Информатика и ИКТ. Базовый уровень: практикум для 10– 

11 классов 

Авторы: Семакин И. Г., Хеннер Е. К., Шеина Т. Ю. БИНОМ, 

2013 

Информатика 11 класс Информатика и ИКТ. Базовый уровень. Автор Н. Д. 

Угринович, издательство М:, Бином – 2014г. 

Изобразительное искусство, 

5-7 общеобразовательные 

«Изобразительное искусство и художественный труд 1 – 

9 классы» под редакцией Б. М. Неменского.. / сост. Б. М. 

Неменский, Н. А. Горяева, Л. А. Неменская и др. – М.: 

Просвещение, 2011. – 140 с. 

Изобразительное искусство, 

5-6 спец.классы 

Авторская программа «Программа архитектурно- 

художественной подготовки для специализированных 

классов», Чуднова Н.А., Куницкая И.В., Самандросова Е.А., 

Тунгусова И.В., Каменская С.И., Луц З.Ю. 

Изобразительное искусство, 

7-9 спец.классы 

Авторская программа «Программа архитектурно- 

художественной подготовки для специализированных 

классов», Чуднова Н.А., Куницкая И.В., Самандросова Е.А., 

Тунгусова И.В. 

Архитеткурно- 

художественное 

моделирование, 5-6 спец. 

классы 

Авторская программа «Программа архитектурно- 

художественной подготовки для специализированных 

классов», Чуднова Н.А., Куницкая И.В., Самандросова Е.А., 

Тунгусова И.В.,Каменская С.И., Луц З.Ю. 

Архитектурно- 

художественное 

моделирование, 7-11 спец. 

классы 

Авторская программа «Программа архитектурно- 

художественной подготовки для специализированных 

классов», Чуднова Н.А., Куницкая И.В., Самандросова Е.А., 

Тунгусова И.В. 

История искусств, 5-9 

спец.классы 

Авторская программа «История искусства и архитектуры», 

Луц З.Ю. 

Всеобщая история. 5 класс Всеобщая история. История Древнего мира: учебник для 5 

класса. / А.А. Вигасин, Г.И. Годер, И.С. Свенцицкая. – М.: 

Просвещение, 2014 

Всеобщая история. 6 класс История Средних веков: Учеб. для 6 кл. общеобразоват. 

Учреждений / .В.А. Ведюшкин; под ред. А.О.Чубарьяна. - 

Просвещение, 2010г. 
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Всеобщая история. 7 класс История Нового времени.: Учеб. для 7 кл. общеобразоват. 

Учреждений / .В.А. Ведюшкин; С.Н Бурин. - Просвещение, 

2010г. 

Всеобщая история. 8 класс История Нового времени.: Учеб. для 8 кл. общеобразоват. 

Учреждений / В.А. Ведюшкин; С.Н Бурин. - Дрофа .8-е изд., 

стер. - М.: 2007 г. 

Всеобщая история. 9 класс Новейшая история зарубежных стран.: Учеб. для 9 кл. 

общеобразоват. Учреждений / А.В. Шубин - Дрофа», 2009 г. 

История России. 6 класс История России. 6 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, П. С. 

Стефанович, А. Я. Токарева. — М. : Просвещение, 2015 

История России. 7 класс История России. 7 класс. Учеб. для общеобразоват. 

организаций. / Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин 

и др. — М.: Просвещение, 2015 

История России. 8 класс История России. XIX век: учебник для 8 класса 

общеобразовательных учреждений. / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина. – М., «Просвещение», 2010 г. 

История России. 9 класс История России. XX - начало XXI в.: учебник для 9 класса 

общеобразовательных учреждений. / А.А. Данилов, Л.Г. 

Косулина, М.Ю.Брандт. – М., «Просвещение», 2014 г. 

Обществознание 5 класс Обществознание: 5 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.— М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Обществознание 6 класс Обществознание: 6 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И., Иванова 

Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Ивановой Л.Ф.— М.: 

Просвещение, 2014 г. 

Обществознание 7 класс А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 7 класс. 

Учебник. — М.: Русское слово, 2010. 

Обществознание 8 класс А.И. Кравченко, Е.А. Певцова. Обществознание. 8 класс 

Учебник. — 11-е изд. — М.: Русское слово, 2010. 

Обществознание 9 класс Обществознание: 9 класс: учеб. для общеобразоват. 

организаций / Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова 

Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И.— М.: Просвещение, 2014 г. 

Физическая культура 5 класс Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. Издательство «Просвещение», 

2017 г 

Технология. Технологии 

ведения дома. 5 класс 

Синица Н.В., Симоненко В.Д.Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

Технология.  

Индустриальные технологии. 

5 класс 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 
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Список УМК на уровне основного общего образования (корпус 2) 

Разумовская М.М., Львова 

СИ., Капинос В.И. и др..-М: 

Дрофа,2020 

Русский язык 5 ДРОФА 

Разумовская М.М., Львова СИ., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык  

6 

ДРОФА 

Разумовская М.М., Львова СИ., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 7 ДРОФА 

Разумовская М.М., Львова СИ., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 8 ДРОФА 

Разумовская М.М., Львова СИ., 

Капинос В.И. и др. 

Русский язык 9 ДРОФА 

В Я. Коровина.  М: 

Просвещение, 2021 

Литература (в 2 частях) 5 ДРОФА 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 6 ДРОФА 

Курдюмова Т.Ф. Литература (в 2 частях) 7 ДРОФА 

Курдюмова Т.Ф., Колокольцев 

Е.Н., Марьина О.Б. / Под ред. 

Курдюмовой 

Т.Ф. 

Литература (в 2 частях) 8 ДРОФА 

Курдюмова Т.Ф., Леонов С.А., 

Марьина О.Б., Колокольцев 

Е.Н. и др. / Под 

ред. Курдюмовой ТФ. 

Литература (в 2 частях) 9 ДРОФА 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А, 

Стефанович П.С., идр./ Под 

ред.Торкунова А.В. 

История России. В 2-х частях 8 Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. В 2-х частях 9 Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А, 

Курукин И.В., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. В 2-х частях 6 Издательство 

«Просвещение» 

Арсентьев Н.М., Данилов 

А.А., Левандовский А.А., и 

др./Под ред. Торкунова А.В. 

История России. В 2-х частях 7 Издательство 

«Просвещение» 

Вигасин А. А., Годер Г.И., 

Свенцицкая И.С. 

Просвещение, 2014 

Всеобщая история. История 

Древнего мира 

5 Издательство 

«Просвещение» 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История 

Средних веков 

6 Издательство 

«Просвещение» 

Ведюшкин В.А., Бурин С.Н. Всеобщая история. История 

Нового времени 

7 Издательство 

«Просвещение» 

Бурин С.Н., Митрофанов А. А., 

Пономарев М.В. 

Всеобщая история. История 

Нового времени 

8 Издательство 

«Просвещение» 
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Боголюбов Л.Н., Виноградова 

Н.Ф., 

Городецкая Н.И. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф.. Просвещение, 

2017 г. 

Обществознание 5 Издательство 

«Просвещение» 

Виноградова Н.Ф Городецкая 

НИ., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. 

Боголюбова Л.Н., Ивановой 

Л.Ф. 

Обществознание 6 Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Ивановой Л.Ф. 

Обществознание 7 Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Городецкая 

Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под 

ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Городецкой НИ. 

Обществознание 8 Издательство 

«Просвещение» 

Боголюбов Л.Н., Матвеев 

А.И., Жильцова Е.И. и др. / 

Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Лазебниковой А.Ю., 

Матвеева А.И. 

Обществознание 9 Издательство 

«Просвещение» 

А.И. Алексеев, 

«Просвещение», 2022г 

География Начальный курс 5 ДРОФА 

Герасимова Т.П., Неклюкова 

Н.П. 

География Начальный курс 6 ДРОФА 

Коринская В. А., Душина И.В., 

Щенев В.А. 

География материков и океанов 7 ДРОФА 

Баринова И.И. География России. Природа. 8 ДРОФА 

Алексеев А.И., Низовцев В. 

А, Ким Э.В. и др. / Под ред. 

Алексеева А.И. 

География России. Природа и 

население. 

9 ДРОФА 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. М: Вентана Графа, 

2021 г 

Математика. 5 Издательский центр 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Математика. 6 Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 7 Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 8 Издательский центр 

ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., 

Якир М.С. 

Алгебра. 9 Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 
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Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

«Просвящение» - 2021г 

Математика. 5 Издательство 

«Просвещение» 

Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Математика. 6 Издательство 

«Просвещение» 

Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра. 7 Издательство 

«Просвещение» 

Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра. 8 Издательство 

«Просвещение» 

Никольский СМ., Потапов 

М.К., Решетников Н.Н. и др. 

Алгебра. 9 Издательство 

«Просвещение» 

Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., 

Кадомцев СБ. и др. 

Геометрия. 7-9 Издательство 

«Просвещение» 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. 

БИНОМ. 

Лаборатория знаний., 2017г 

Информатика 5 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 6 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 7 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 8 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика: 9 БИНОМ. 

Лаборатория знаний 

Перышкин А.В. Физика 7 ДРОФА 

Перышкин А.В. Физика 8 ДРОФА 

Перышкин А.В. Физика 9 ДРОФА 

Белага В.В., Ломаченков И.А., 

Панебратцев Ю.А. 

Физика 7 Издательство 

«Просвещение» 

Белага В.В., Ломаченков И.А., 

Панебратцев Ю.А. 

Физика 8 Издательство 

«Просвещение» 

Белага В.В., Ломаченков И.А., 

Панебратцев Ю.А. 

Физика 9 Издательство 

«Просвещение» 

Серия «Линия жизни». 

Учебник/В.В.Пасечник- 

М.:Просвещение, 2021 

Биология. Бактерии, грибы, 

растения 

5 ДРОФА 

Пасечник ВВ. Биология. Многообразие 

покрытосеменных растений 

6 ДРОФА 

Латюшин В.В., Шапкин В. 

А. 

Биология. Животные. 7 ДРОФА 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., 

Беляев И.Н.– 

Биология. Человек. 8 ДРОФА 

В.В. 

Пасечник,А.А.Каменский 

Биология. Введение в общую 

биологию 

9 ДРОФА 

Габриелян О.С. Химия 8 ДРОФА 

Габриелян О.С. Химия 9 ДРОФА 
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Ломов СП., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. Изобразительное 

искусство ( в 2 частях) 

5 ДРОФА 

Ломов СП., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. 

Искусство. Изобразительное 

искусство ( в 2 частях) 

6 ДРОФА 

Ломов СП., Игнатьев С.Е., 

Кармазина М.В. Дрофа, 2017 г 

Искусство. Изобразительное 

искусство ( в 2 частях) 

7 ДРОФА 

Ломов СП., Игнатьев С.Е., Искусство. Изобразительное 

искусство 

8 ДРОФА 

Науменко Т.И., Алеев ВВ. 

Дрофа, 2017 г 

Искусство. Музыка 5 ДРОФА 

Науменко Т.И., Алеев ВВ. Искусство. Музыка 6 ДРОФА 

Науменко Т.И., Алеев ВВ. Искусство. Музыка 7 ДРОФА 

Науменко Т.И., Алеев ВВ. Искусство. Музыка 8 ДРОФА 

Синица Н.В., Симоненко 

В.Д.Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

Технология. Технологии 

ведения дома. 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. 

Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, 2017 

Технология. 

Индустриальные технологии. 

5 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии 

ведения дома. 

6 Издательский 

центр ВЕНТАНА- 

ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии. 

6 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии 

ведения дома. 

7 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. 

Индустриальные технологии. 7 

класс 

7 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Симоненко В.Д., Электов 

А.А., Гончаров Б.А., Очинин 

О.П., Елисеева Е.В., 

Богатырёв А.Н. 

Технология. 8 Издательский центр 

ВЕНТАНА- ГРАФ 

Виленский М.Я., Туревский 

И.М., Торочкова Т.Ю. и др. / 

Под ред. Виленского М.Я. 

Издательство «Просвещение», 

2017 г 

Физическая культура  

 

5-7 

Издательство 

«Просвещение» 

ЛяхВ.И. Физическая культура 8-9 Издательство 

«Просвещение» 

Маслов А.Г., Марков ВВ., 

Латчук 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

6 

.:Дрофа 

Маслов А.Г., Марков ВВ., 

Латчук В.Н. 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 

7 

Дрофа 
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Реализация ООП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, формируемым по всему перечню дисциплин (модулей) программы. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными изданиями основной 

учебной литературы по всем образовательным областям учебного плана, выпущенными в 

последние 5 лет. 

Фонд дополнительной литературы включает справочные издания, научно- 

популярные издания по предметам учебного плана и периодические издания в расчете 5-6 

экземпляров на каждых сто обучающихся. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционных курсов включает 

обеспечение кабинета логопеда, психолога и зала для проведений занятий по ритмике. 

Материально-техническое оснащение кабинета логопеда включает: печатные пособия 

(учебники по русскому языку и чтению; кассы букв и слогов; разрезные азбуки; альбом с 

предметными и сюжетными картинками; картинные лото; альбомы с картинками для 

исследования произношения звуков); мебель и оборудование (парты, стол, стул, шкаф для 

пособий, классная доска, зеркала (настенное, настольное, для индивидуальной работы), 

стенные часы, настольная лампа, умывальник, мыло, полотенце); специальное оборудование 

(логопедические зонды; спирт, вата); игры и игрушки (настольные игры: кубики, мозаики, 

С.Н.Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков; под ред. В.Н. Латчука 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

8 Дрофа 

.Н.Вангородский, М.И. 

Кузнецов, В.Н. Латчук, В.В. 

Марков; под ред. В.Н. 

Латчука.- 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

9 Дрофа 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, 

Д. Дули, В. Эванс. Быкова Н. 

И., Дули Д. ., Поспелова М. Д 

М: Просвещение, 2020 

 

 

Английский язык 

 

 

5 

 

 

: Просвещение 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, 

Д. Дули, В. Эванс 
 

Английский язык 
 

6 
 

: Просвещение 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, 

Д. Дули, В. Эванс 
 

Английский язык 
 

7 
 

: Просвещение 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, 

Д. Дули, В. Эванс 
 

Английский язык 
 

8 
 

: Просвещение 

Ваулина Ю.Е., О. Е. Подоляко, 

Д. Дули, В. Эванс 
 

Английский язык 
 

9 
 

: Просвещение 
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лото; игрушки, предназначенные для развития дыхания; наборы игрушек, предназначенные 

для развития и обогащения словарного запаса); технические средства обучения (компьютер с 

программным обеспечением; колонки). 

Материально-техническое оснащение кабинета психолога включает: учебный 

материал (методики с необходимым стимульным материалом для диагностики 

познавательной и эмоциональной сфер личности, поведения; методики с необходимым 

оснащением для проведения психо-коррекционной работы по отдельным направлениям); 

мебель и оборудование (стол и стул для психолога; шкаф для пособий и техники; уголок 

мягкой мебели (по возможности); рабочие места для детей); технические средства обучения; 

игрушки и игры (мячи, куклы, пирамиды, кубики, доски Сегена различной модификации; 

настольные игры); набор материалов для детского творчества (строительный материал, 

пластилин, краски, цветные карандаши, фломастеры, бумага, клей и т.д.), технические 

средства обучения (компьютер с программным обеспечением; мультимедиапроектор; экран). 

Требования к материальнотехническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АООП ООО 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. включает наличие информационно-библиотечного центра, 

читального зала, учебных кабинетов и лабораторий, административных помещений, 

школьного сервера, школьного сайта, внутренней и внешней сети и направлено на создание 

доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, достижением планируемых результатов, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 

образования обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. и характеристики предполагаемых 

информационных связей участников образовательного процесса. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с 

ВАРИАНТ 2.2.1. направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа 

для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с 

реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 

процесса и условиями его осуществления. 
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Психолого-педагогические условия 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с 

ВАРИАНТ 2.2.1. обеспечивают возможность преодоления/ослабления нарушений в развитии 

познавательной, эмоциональной, регуляторной и коммуникативной сфер личности 

обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1..  

Дифференцированный подход к образованию обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. 

находит отражение в индивидуализации содержания психолого-педагогических условий на 

уровне основного общего образования, определяемых на психолого-педагогическом 

консилиуме МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска (ППк) применительно к каждому 

обучающемуся с ВАРИАНТ 2.2.1.. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО обучающихся с 

ВАРИАНТ 2.2.1.  соответствуют их особым образовательным потребностям и включают: 

 преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи на 

уровнях начального и основного общего образования; 

 особую пространственную и временную организацию образовательной среды и процесса 

обучения с учетом особенностей подростка с ВАРИАНТ 2.2.1.; 

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции;  

 несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований; 

 введение специальных коррекционных курсов и коррекционно-развивающих занятий, 

направленных на компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и 

коммуникативного развития; 

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1.; 

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с 

ВАРИАНТ 2.2.1. в условиях МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. Томска (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия); 

 организацию психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах;  
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 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации 

программы коррекционной работы на уровне основного общего образования как основы 

коррекции имеющихся у обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1. нарушений; 

 осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ВАРИАНТ 

2.2.1., направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, 

на профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения 

правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;  

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования 

и ее особую подготовку силами специалистов; 

 возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом МАОУ Заозерная СОШ № 16 г. 

Томска; 

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1.;  

 мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

обучающегося с ВАРИАНТ 2.2.1. на уровне основного общего образования. 

Помимо используемых общих для всех обучающихся видов деятельности, соблюдается 

усиление видов деятельности, специфичные для данной категории обучающихся, 

обеспечивающие осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление 

предметно-практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов 

деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой 

на алгоритм; «пошаговость» в изучении материала; использование дополнительной 

визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). Для развития у 

обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. умения делать выводы, формирования грамотного речевого 

высказывания необходимо использовать опорные слова и клише. Особое внимание уделяется 

обучению структурирования материала: составлению рисуночных и вербальных схем, 

таблиц, классификаций с обозначенными основаниями для классификации и наполнению их 

примерами и др. 
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Организация процесса обучения обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. предусматривает 

применение здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. 

необходимы: 

 рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических 

пауз; 

 использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

 формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и коррекционных 

курсов; 

 формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным 

курсам и во внеурочное время. 

 

 

Кадровые условия 

Школа укомплектована кадрами, в ней работает стабильный коллектив учителей, 

обладающих высоким уровнем профессионализма и квалификации. 

- 4 педагога имеют звание «Заслуженный учитель Российской Федерации»; 

- 8 отличников народного просвещения; 

- 12 учителей - победители конкурса ПНПО; 

- 11 учителей – стипендиаты премии Губернатора Томской области; 

-33 учителя – награждены почетной грамотой Министерства образования и науки 

Российской Федерации; 

10 – имеют звание «Почетный работник образования». 

Высшее образование имеют 150 педагогов, что составляет 85% коллектива. 

Педагогов с категорией – 87 человек (51%), в том числе высшей категории – 42(25%), первой 

категории – 45 (26%). Педагогов, прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности -35(20%). Не имеющих аттестации – 52 человека (30%). Среди неаттестованных 

педагогов - вновь прибывшие учителя, в том числе молодые специалисты, что связано с 

открытием нового корпуса и приемом на работу педагогических кадров. 

Согласно штатному расписанию сотрудников школы можно разделить на следующие 

категории (рис.1). 
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Рис.1. Категории и количество педагогических работников, согласно штатному 

расписанию (слева) 

 

 

Должность Должностные обязанности Кол- 

во 

Уровень квалификации 

работников школы 

Директор обеспечивает системную 

образовательную  и 

административно- 

хозяйственную работу 

1 высшее профессиональное и 

дополнительное 

профессиональноеобразование в 

области государственного и 

муниципального управления и 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических и

 руководящих   должностях 

более 5 лет 

Заместитель 

директора 

координирует    работу 

учителей,  разработку 

учебно-методической и иной 

документации. Обеспечивает 

совершенствование методов 

организации образовательного

  процесса. 

Осуществляет контроль за 

качеством образовательного 

процесса 

13 высшее профессиональное 

образование и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях более 5 

лет 

 

АУП 

 

 

МОП 
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Учитель осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся, 

способствует формированию 

общей культуры личности, 

социализации, осознанного 

выбора и освоения 

образовательных программ 

150 высшее профессиональное 

образование  по  направлению 

подготовки «Образование  и 

педагогика»,       высшее 

профессиональное  образование 

соответствующее специализации 

предмета без предъявления 

требований  к стажу работы, 

Социальный  

педагог 

осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и 

социальной защите личности 

обучающихся 

3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Образование и 

педагогика»,  «Социальная 

педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Учитель-логопед 

Учитель дефектолог 

осуществляет работу, 

направленную на 

максимальную коррекцию 

недостатков в развитии у 

обучающихся 

4 

2 

высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без предъявления 

требований к стажу работы. 

Педагог-психолог осуществляет 

профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и 

социального благополучия 

обучающихся 

5 высшее профессиональное 

образование по направлению 

подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления 

требований к стажу работы 

Педагог 

дополнительного 

образования 

осуществляет 

дополнительное образование 

обучающихся в соответствии с

 образовательной 

программой, развивает их 

разнообразную творческую 

деятельность 

6 высшее профессиональное 

образование в области, 

соответствующей профилю студии, 

клубного объединения, без 

предъявления требований к стажу 

работы 
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Преподаватель- 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельност и 

осуществляет обучение и 

воспитание обучающихся с 

учётом специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует и 

проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные

 занятия, 

используя разнообразные 

формы, приёмы, методы и 

средства обучения 

1 высшее профессиональное обра- 

зование и профессиональная 

подготовка по направлению 

подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к стажу 

работы 

Педагог- 

библиотекарь 

обеспечивает доступ 

обучающихся к 

информационным ресурсам, 

участвует в их духовно- 

нравственном воспитании, 

профориентации и 

социализации, содействует 

формированию 

информационной 

компетентности обучающихся 

2 высшее профессиональное 

образование по специальности 

«Образование и педагогика» 

Информационно- 

технологический 

персонал 

обеспечивает 

функционирование 

информационной структуры 

(включая ремонт техники, 

системное 

администрирование, 

организацию выставок, 

поддержание сайта) 

2 высшее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы 

Диспетчер 

образовательного 

учреждения 

участвует в  составлении 

расписания  занятий и 

осуществлении оперативного 

регулирования 

организации образовательного 

процесса. 

1 высшее профессиональное 

образование в области организации 

труда без предъявления требований 

к стажу работы. 
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Для реализации ООП основного общего образования в школе имеется коллектив 

специалистов, выполняющих определённые функции, которые  представлены в таблицах. 

Психологическая служба школы 

 

 

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п. 3 

части 1 ст. 8; п. 2 ст. 99) и положениях Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с задержкой психического 

развития осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на основе 

государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании 

бюджетной сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных 

гарантий. Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на 

оказание государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к 

базовому нормативу. 

№ Специалист Основные направления деятельности 

1
. 
Руководитель психологической 

службы.  
Председатель школьного ППк 

Организация психолого-педагогического процесса 

обучения в 1- 11 классах, руководство и контроль за 

процессом обучения лиц с 
ОВЗ, методическое руководство 

3
. 
Педагог-психолог 

(начальная школа – 2 

чел., 
среднее и старшее звено – 4 
чел.) 

Психолого-педагогическое сопровождение 

образовательного и воспитательного процесса 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, профилактика возникновения 
социальной дезадаптации школьников 

4
. 
Учитель-логопед – 4 чел. Коррекция отклонений   в   развитии   речи   у   

обучающихся, 
консультации педагогических работников 

6
. 
Дефектолог – 2 чел. Развитие познавательной активности и коррекция ВПФ 

7
. 
Социальный педагог – 3 чел. Социальная помощь и защита школьников, проведение 

мероприятий по социальной реабилитации школьников 

Оказание социально-педагогической поддержки 

учащимся в различных ситуациях. Развитие ценностных 

ориентаций 
личности через систему профилактической работы 
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Нормативные затраты на реализацию образовательной программы основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития учитывают 

вариативные формы обучения реализации образовательных программ, применяемые 

образовательные технологии, специальные условий получения образования 

обучающимися с ВАРИАНТ 2.2.1. с учетом их особых образовательных потребностей, 

включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих

 образовательную программу основного общего образования; 

- расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, игр, 

игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местного бюджета). 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации местный бюджет); 

– внутрибюджетные отношения (местный бюджет –муниципальная  

общеобразовательная организация); общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов бюджетного 

финансирования в расчете на одного обучающегося, должен обеспечить нормативно- 

правовое регулирование на региональном уровне следующих положений: 

– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным величину 

норматива затрат на реализацию образовательной программы основного общего 

образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на обеспечение 

материальных затрат, непосредственно связанных с учебной деятельностью 

общеобразовательных организаций); 

– возможность использования нормативов не только на уровне межбюджетных отношений 

(бюджет субъекта Российской Федерации – местный бюджет), но и на уровне 

внутрибюджетных отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного (муниципального) задания. И 

самостоятельно определяет долю средств, направляемых на оплату труда и иные нужды, 

необходимые для выполнения государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения детей с 

ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного общего 
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образования для детей с ОВЗ учитывает расходы необходимые для коррекции нарушения 

развития. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ВАРИАНТ 2.2.1. 

не предполагает выхода за рамки установленных параметров финансирования 

государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных основных 

образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 
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