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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (АООП ООО) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения слабослышащих и позднооглохших детей с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся детей разработана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и определяет рекомендуемые 

федеральным государственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

основного общего образования и обеспечивает решение образовательно- коррекционных задач. 

АООП ООО реализуется с учетом образовательных потребностей слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся на основе учебных планов, которые обеспечивают освоение 

образовательной программы на основе индивидуализации ее содержания с учетом 

особенностей и образовательных потребностей конкретного обучающегося. 

Программы соответствуют содержанию учебного курса основной массовой 

общеобразовательной школы. 

АООП ООО содержит три раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Целевой раздел определяет общее назначение, цели, задачи и планируемые результаты 

реализации АООП ООО, а также способы определения достижения этих целей и результатов. 

Целевой раздел включает: пояснительную записку; планируемые результаты освоения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися АООП ООО; систему оценки 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ОВЗ и включает 

следующие программы: 

программы отдельных учебных предметов, программу коррекционной работы, 

программу воспитания обучающихся. 

Организационный раздел определяет общие рамки организации образовательной деятельности. 

Организационный раздел включает: учебный план ООО, который состоит из инвариантной 

(обязательной) и вариативной части; систему специальных условий реализации АООП ООО, 

кадровые условия, финансово-экономические условия, материально-технические условия. 

Учебный план ООО обучающихся с ОВЗ (далее – Учебный план) является основным 

организационным механизмом реализации АООП ООО. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

В основу АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

признание обучения и воспитания как единого процесса организации 

познавательной, речевой  и  практической  деятельности 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, обеспечивающего овладение ими 

содержанием образования (системой знаний, опытом  разнообразной

  деятельности и эмоционально-личностного  отношения к 

 окружающему  социальному и природному миру), в качестве основного 

средства достижения цели образования; 

признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 
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требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

разработку содержания и технологий НОО слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого уровня личностного и 

познавательного развития с учетом их особых образовательных потребностей; 

ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное развитие 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат 

получения ООО; 

реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в соответствии с 

принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями; 

разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального развития 

каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост творческого 

потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со сверстниками и 

взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП ООО слабослышащих и позднооглохших 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.); 

принцип учета типологических и индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся; 

принцип коррекционной направленности образовательного процесса; принцип развивающей 

направленности образовательного процесса; принцип преемственности образования, что 

обеспечивает непрерывность 

образования слабослышащих обучающихся; 

принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

неслышащими детьми всеми видами доступной им практической деятельности, способами и 

приемами познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и 

нормативным поведением; 

принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в условиях 

учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит готовность 

обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире, в 

действительной жизни. 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 
Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затруднения в восприятии речи. 

Тугоухость может быть выражена в различной степени – от небольшого нарушения восприятии 

шепотной речи до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. При 

тугоухости у ребѐнка возникают затруднения в восприятии и самостоятельном овладении 

речью. Однако остаѐтся возможность овладения с помощью слуха хотя бы ограниченным и 

искажѐнным составом слов. 

Детей с тугоухостью называют слабослышащими. К группе слабослышащих отнесены дети с 

нарушенным слухом, при котором возможно самостоятельное речевое развитие, хотя бы в 

минимальной степени. 

С учетом состояния речи выделены две категории слабослышащих детей: слабослышащие дети, 

которые к моменту поступления в школу имеют тяжелое недоразвитие речи, (отдельные слова, 

короткие, неправильно построенные фразы, грубые нарушения лексического, 

грамматического, фонетического строя речи), и слабослышащие дети, владеющие развернутой 

фразовой речью с небольшими отклонениями в грамматическом строе, фонетическом 

оформлении. 
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Среди слабослышащих и позднооглохших обучающихся выделяется особая группа - дети с 

комплексными нарушениями в развитии. Эта группа достаточно разнородна, полиморфна. У 

этих детей помимо снижения слуха наблюдаются интеллектуальные нарушения (легкая, 

умеренная, тяжелая, глубокая умственная отсталость); задержка психического развития (ЗПР). 

В последние десятилетия в категории лиц с тяжѐлыми нарушениями слуха выделена группа 

детей, перенесших операцию кохлеарной имплантации (КИ), их число неуклонно растѐт на 

современном этапе. 

Таким образом, дети с нарушениями слуха представляют собой неоднородную группу, 

характеризующуюся разной степенью и характером нарушений слуха; временем, в котором 

произошло понижение слуха; уровнем речевого развития; наличием или отсутствием 

дополнительных отклонений в развитии в качестве первичных, а также педагогическими 

условиями, в которых находился ребенок после потери слуха. 

Особые трудности слабослышащих и позднооглохших школьников с комплексными 

нарушениями возникают при овладении речью. 

Условия речевого развития слабослышащих принципиально отличаются от условий овладения 

речью глухим ребенком. Поскольку у слабослышащего ребенка есть частично сохранный слух, 

устная речь у него (в минимальном объеме) возникает спонтанно, на основе слухового 

восприятия речи окружающих. 

Из-за недостатка слуховой функции у слабослышащего формируются искаженные, 

приближенные образы слов («тавась», «ноти» вместо «кровать», «ножницы»). По этой же 

причине слабослышащие допускают замены близких по звучанию фонем (в группе свистящих и 

шипящих: жук-сук, пчела-пшено, шкура- скоро; в группе звонких-слабослышащих: плакала- 

блакала, зуб-суп; в группе твердых-мягких: пол-поль, тюльпан-тулпан). Опускаются 

недослышанные безударные слоги и части слова (одеваться- дива, срезать-резать, рибишко- 

гребешок, конвеконверт). В связи с малым языковым опытом у слабослышащих ограничен 

словарный запас, наблюдаются предметно-ситуативные замены слов (вместо умывальник –кран, 

вместо рубит – работает). В связи с трудностями в грамматических обобщениях у 

слабослышащих встречаются и аграмматизмы. 

Таким образом, бытовое представление о том, что речь у слабослышащего развита лучше, чем 

у глухого, поскольку он хоть что-то слышит, в корне неверно. Речевое своеобразие 

слабослышащего по лексическим и грамматическим показателям практически совпадает с 

речевым своеобразием глухого, вдобавок оно отягощено разнообразными формами искажений 

образов слов и слуховых замен. 

Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого недоразвитие речи создают 

своеобразие в развитии такого ребенка. 

У детей с нарушением слуха могут проявляться особенности не только в речевом развитии, но и 

в развитии познавательной и личностной сферы. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса особенностей познавательной 

сферы выделяют следующие: сниженный объем внимания и низкий темп переключения - 

ребенку с нарушением слуха требуется определенное время для окончания одного учебного 

действия и перехода к другому. Кроме того, для детей рассматриваемой категории характерна 

меньшая устойчивость внимания и, следовательно, большая утомляемость, так как получение 

информации происходит на слухо-зрительной основе. В отличие от слышащего школьника, 

который в течение урока при чтении опирается на зрительный анализатор, при объяснении 

материала – на слуховой, ребенок с нарушением слуха постоянно задействует оба анализатора. 

Слабослышащий ученик испытывает серьезные затруднения в распределении внимания и не 

может одновременно слушать и писать. 

Особенности памяти проявляются в возможном преобладании образной памяти над словесной, 

в зависимости уровня развития словесной памяти от лексического запаса плохослышащего 

ребенка, в меньшем объеме словесной памяти. Это требует гораздо больше времени на 

запоминание учебного материала, при этом достаточно часто преобладает механическое, а не 

осмысленное запоминание. 

У многих детей с нарушениями слуха особенности мышления выражаются в ведущей роли 
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наглядно-образного мышления над словесно- логическим, в зависимости уровня развития 

словесно-логического мышления от развития речи учащегося. 

Особенности развития эмоциональной сферы могут характеризоваться непониманием и 

трудностями дифференциации эмоциональных проявлений окружающих в конкретных 

ситуациях, в том числе и в связи с ограничениями в восприятии эмоциональной окраски речи, 

передаваемой интонацией. Узнавание и понимание эмоций у детей с нарушенным слухом тесно 

связаны со зрительным восприятием мимики собеседника, что часто без слухового 

подкрепления приводит к ошибочному или искаженному восприятию реальной ситуации. 

У детей с нарушением слуха, может наблюдаться обедненность эмоциональных проявлений, 

связанная с неумением взрослых слышащих людей вызывать маленьких детей на 

эмоциональное общение. 

Среди специфических особенностей формирования личности необходимо отметить наличие у 

таких детей комплекса негативных состояний - неуверенность в себе, страх, 

гипертрофированная зависимость от близкого взрослого, завышенная самооценка. 

У части слабослышащих детей необоснованно долго сохраняется завышенная самооценка. Это 

объясняется тем, что с раннего возраста они находятся в зоне положительного оценивания 

своих достижений со стороны взрослых. 

Отдельные школьники с нарушенным слухом могут проявлять агрессию, обусловленную 

(зачастую объективными) отрицательными оценками их возможностей со стороны учителя и 

одноклассников. 

Слабослышащие дети бывают менее социально зрелыми (адаптированными в обществе), чем их 

слышащие сверстники: замкнуты, предпочитают общение с себе подобными, уходят от игр со 

слышащими сверстниками из-за боязни быть неуспешными. 

Для слабослышащего ученика построить межличностные отношения особенно важно с 

педагогом, который является ведущим в формировании оценки одноклассников и самооценки на 

протяжении длительного времени, вплоть до старших классов. Приоритетное общение с 

учителем и ограничение взаимодействия с одноклассниками может привести к нарушению 

социальной коммуникации, повышенной раздражительности, невротическим реакциям. 

Учитель общеобразовательной школы, начиная работать со слабослышащими учениками, 

должен помнить об особенностях их познавательного и личностного развития для наиболее 

эффективной организации образовательного процесса. 

Слабослышащие дети имеют особые образовательные потребности, возникшие в результате 

нарушения слуха: 

 развитие и использование остаточного слуха в образовательных, познавательных и 

коммуникативных ситуациях; 

 обучение слухо-зрительному, слуховому и зрительному восприятию обращенной речи 

говорящего человека и различным формам коммуникации; 

 развитие всех сторон речи и восполнение недостатка знаний об окружающем мире, 

связанного с ограничением возможностей; развитие потребностно-мотивационной и 

эмоционально-волевой сферы; 

 формирование способности к максимально независимой жизни в обществе, в том числе 

через профессиональное самоопределение, социально- трудовую адаптацию, активную и 

оптимистическую жизненную позицию; 

 условия обучения, обеспечивающие деловую и эмоционально комфортную атмосферу, 

способствующую качественному образованию и личностному развитию обучающихся, 

формированию активного сотрудничества детей в разных видах учебной и внеурочной 

деятельности, расширению их социального опыта, взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками, в том числе, имеющими нормальный слух; 

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации; 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной

 деятельности целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 
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 создание условий для развития у обучающихся инициативы, 

познавательной активности, в том числе за счет привлечения к участию в 

 различных (доступных) видах деятельности; 

 учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 

материалом при организации обучения и оценке достижений; 

 обеспечение специальной помощи в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и 

речевом опосредовании индивидуального жизненного опыта, включая впечатления, 

наблюдения, действия, воспоминания, представления о будущем; в развитии понимания 

взаимоотношений между людьми, связи событий, поступков, их мотивов, настроений; в 

осознании собственных возможностей и ограничений, прав и обязанностей; в 

формировании умений проявлять внимание к жизни близких людей, друзей; 

 целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

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

 применение в образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно–дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных 

категорий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного 

образования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции в 

обществе; 

 использование обучающимися в целях реализации собственных познавательных, 

социокультурных и коммуникативных потребностей вербальных и невербальных 

средств коммуникации с учетом владения ими партнерами по общению (в том числе, 

применение русского жестового языка в общении, прежде всего, с лицами, имеющими 

нарушения слуха), а также с учетом ситуации и задач общения; 

 осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); 

 развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и 

кохлеарными имплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования; 

 проведение систематической специальной  психолого- педагогической 

работы. 

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого обучающегося, 

можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

Наряду с этим можно выделить особые по своему характеру потребности, свойственные всем 

обучающимся с ограниченными возможностями: 

 специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса; 

 необходимо обеспечение непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание образовательных областей и внеурочной 

деятельности, так и через специальные занятия коррекционно- развивающей области; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 
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 необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации; 

 следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно- коррекционных задач, 

специальную психолого-педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха. 

Неоднородность состава обучающихся и диапазон различий в требуемом уровне и содержании 

образования обусловливает необходимость разработки нескольких вариантов АООП ООО, что 

обеспечивает на практике максимальный охват слабослышащих и позднооглохших детей, 

гарантию удовлетворения как общих, так и их особых образовательных потребностей, 

преодоление зависимости получения образования от места проживания, вида образовательной 

организации, тяжести нарушения развития, способности к освоению уровня образования, 

предусмотренного для здоровых сверстников при обязательном учете возможностей и 

особенностей развития каждого обучающегося, его особых образовательных потребностей. 

В основу АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся положены 

деятельностный и дифференцированный подходы, осуществление которых предполагает: 

 признание обучения и воспитания как единого процесса организации познавательной, 

речевой и предметно-практической деятельности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, обеспечивающего овладение ими содержанием образования (системой 

знаний, опытом разнообразной деятельности и эмоционально-личностного отношения к 

окружающему социальному и природному миру), в качестве основного средства достижения 

цели образования; 

 признание того, что развитие личности слабослышащего и позднооглохшего обучающихся 

зависит от характера организации доступной им учебной деятельности; 

 развитие личности слабослышащих и позднооглохших обучающихся в соответствии с 

требованиями современного общества, обеспечивающими возможность их успешной 

социализации и социальной адаптации; 

 разработку содержания и технологий ООО слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, определяющих пути и способы достижения ими социально желаемого 

уровня личностного и познавательного развития с учетом их особых образовательных 

потребностей; 

 ориентацию на результаты образования, где общекультурное и личностное развитие 

слабослышащего и позднооглохшего обучающегося составляет цель и основной результат 

получения ООО; 

 реализацию права на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивающего развитие 

способностей каждого обучающегося, формирование и развитие его личности в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными 

ценностями; 

 разнообразие организационных форм образовательного процесса и индивидуального 

развития каждого слабослышащего и позднооглохшего обучающегося, обеспечивающих рост 

творческого потенциала, познавательных мотивов, обогащение форм взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми в познавательной деятельности. 

В основу формирования АООП ООО слабослышащих и позднооглохших 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.); 

 принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

 принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

принцип развивающей направленности образовательного процесса, 
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 ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 

ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

 онтогенетический принцип;принцип преемственности, предполагающий непрерывность 

образования обучающихся; 

 принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 

основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 

«образовательной области». 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность 

овладения неслышащими детьми всеми видами доступной им предметно-практической 

деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса знаний и умений и навыков и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 

готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в 

реальном мире, в действительной жизни; 

 принцип сотрудничества с семьей. 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СЛАБОСЛЫШАЩИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

2.1 Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся разработана на основе Федерального 

государственного стандарта основного общего образования и определяет рекомендуемые 

федеральнымгосударственным образовательным стандартом объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся детей направлена на реализацию следующих 

основных целей: 

 формирование целостного представления о мире, основанного на приобретенных 

знаниях, умениях, навыках и способах деятельности; 

 приобретение опыта разнообразной деятельности (индивидуальной и 

коллективной), опыта познания и самопознания; 

 подготовка к осуществлению осознанного выбора индивидуальной 

образовательной или профессиональной траектории; 

 формирование общей культуры обучающихся, на их духовно- 

нравственное, социальное, личностное и интеллектуальное развитие; 

 формирование и развитие жизненной компетенции, активности и 

 самостоятельности в познании и общении с людьми с 

сохранным и нарушенным слухом, в разных видах деятельности, сохранение и 

укрепление здоровья слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

АООП ООО предусматривает решение следующих задач: 

 создания благоприятных условий для реализации особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

 специальной организации образовательной среды в соответствии с особыми 

образовательными потребностями слабослышащих и позднооглохших обучающихся, 

индивидуальными особенностями здоровья; 
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 обеспечения психолого-педагогической помощи обучающимся в овладении содержанием 

образовательной программы основного общего образования; 

 обеспечения специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции, развития коммуникативных и познавательных 

возможностей; 

 оказания непрерывной консультативно-методической помощи родителям (законным 

представителям) слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

2.1.2 Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся 

Психолого-педагогическая характеристика слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся (в разделе I) 

Особые образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

Особые образовательные потребности различаются у слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся разных групп, поскольку задаются спецификой нарушения, уровнем общего и 

речевого развития, определяют особую логику построения учебного процесса, находят своѐ 

отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить особые по 

своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с ограниченными 

возможностями: 

 специальное обучение должно начинаться сразу после выявления первичного нарушения 

развития; 

 следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды, в том числе с учетом дополнительных нарушений здоровья 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся, а также использование разных типов 

звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и индивидуального пользования) в 

ходе всего образовательно-коррекционного процесса; 

 требуется введение в содержание обучения специальных предметов 

коррекционной направленности; 

 необходимо обеспечение непрерывности коррекционно- развивающего 

процесса, реализуемого, как через содержание образовательных   областей    и    

внеурочнойдеятельности,    так    и через специальные занятия коррекционно-

развивающей области; 

 необходимо использование специальных методов, приѐмов и средств обучения (в том 

числе специализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных путей» обучения; 

 необходима индивидуализация обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся с учетом их возможностей и особых образовательных потребностей; 

 необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации; 

 следует обеспечить взаимодействие всех участников образовательного процесса с целью 

реализации единых подходов в решении образовательно- коррекционных задач, 

специальную психолого-педагогическую поддержку семье, воспитывающей ребенка с 

нарушением слуха. 

Принципиальное значение имеет удовлетворение особых образовательных потребностей 

слабослышащих и позднооглохших детей, включая: 

 постановка и реализация на общеобразовательных уроках и в процессе внеурочной

 деятельности целевых установок, направленных на коррекцию 

отклонений в развитии и профилактику возникновения вторичных отклонений; 

 создание условий для развития инициативы, познавательной активности, в том числе за 

счет привлечения к участию в различных (доступных) видах 

 деятельности; 

 учѐт специфики восприятия и переработки информации, овладения учебным 
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материалом при организации обучения и оценке достижений; 

 целенаправленное и систематическое развитие словесной речи (в устной и письменной 

формах), формирование умений обучающихся использовать устную речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

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

 применение         в       образовательно-коррекционном процессе соотношения устной, 

письменной, устно-дактильной и жестовой речи с учетом особенностей разных 

категорий слабослышащих и позднооглохших детей, обеспечения их качественного 

образования, развития коммуникативных навыков, социальной адаптации и интеграции 

в обществе; 

 осуществление систематической специальной (коррекционной) работы по 

формированию и развитию речевого слуха, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны, восприятия неречевых звучаний, включая музыку (с 

помощью звукоусиливающей аппаратуры); 

 развитие умений пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами или/и 

кохлеарными иплантами, проводной и беспроводной звукоусиливающей аппаратурой 

коллективного и индивидуального пользования; 

 наличии дополнительных первичных нарушений развития у слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся проведение систематической специальной психолого-

педагогической работы по их коррекции; 

 оказание обучающимся необходимой медицинской помощи с учѐтом имеющихся 

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

Только при удовлетворении особых образовательных потребностей каждого обучающегося, 

можно открыть ему путь к полноценному качественному образованию. 

2.1.3Ключевые идеи организации образовательного процесса обучающихся (принципы и 

подходы к формированию АООП и состава участников образовательного процесса 

образовательного учреждения; общая характеристика АООП) 

 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования представлены в Разделе 1. 

Общая характеристика 

В структуру АООП ООО включается Программа коррекционной работы, направленная на 

реализацию особых образовательных потребностей обучающегося, преодоление 

коммуникативных барьеров и поддержку в освоении АООП. 

Обязательным является систематическая специальная и психолого- педагогическая поддержка 

коллектива учителей, родителей, детского коллектива и самого обучающегося. 

Основными направлениями в специальной поддержке обучающихся являются: 

 коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

 развитие слухо-зрительного и слухового восприятия и произносительной стороны 

речи;развитие сознательного использования речевых возможностей в разных условиях 

общения для реализации полноценных социальных связей с окружающими людьми; 

 помощь в формировании полноценных социальных (жизненных) компетенций, развитие 

адекватных отношений между ребенком, учителями, одноклассниками и другими 

обучающимися, родителями; 

 работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе, 

школе, поддержанию эмоционально комфортной обстановки; 

 создание условий успешного овладения учебной деятельностью с целью 

предупреждения негативного отношения обучающегося к ситуации школьного обучения 

в целом. 

Осваивая адаптированную основную общеобразовательную программу, такой обучающийся 

имеет право на прохождение текущей, промежуточной и государственной итоговой аттестации в 

иных формах. 

Содержание коррекционной работы для каждого обучающегося определяется с учетом его 
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особых образовательных потребностей на основе рекомендаций ПМПК, ИПР. 

 

2.1.4 Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими 

обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП ООО для глухих обучающихся является 

полноценное основное общее образование и развитие жизненных компетенций. 

Основное общее образование - завершающая ступень обязательного образования в Российской 

Федерации. Поэтому одним из базовых требований к содержанию образования на этой ступени 

является достижение выпускниками уровня функциональной грамотности, необходимой в 

современном обществе, как по математическому и естественнонаучному, так и по социально-

культурному направлениям. 

Одной из важнейших задач основной школы является подготовка обучающихся к осознанному 

и ответственному выбору жизненного и профессионального пути. Условием достижения этой 

задачи является последовательная индивидуализация обучения, предпрофильная подготовка на 

завершающем этапе обучения в основной школе. 

В основной школе обучающиеся должны научиться самостоятельно ставить цели и определять 

пути их достижения, использовать приобретенный в школе опыт деятельности в реальной 

жизни, за рамками учебного процесса. В результате освоения содержания основного 

общего 

образования учащийся получает возможность совершенствовать и расширить круг общих 

учебных умений, навыков и способов деятельности. Овладение общими умениями,       

навыками, способами деятельности как существенными элементами культуры является

 необходимым условием развития и социализации школьников. 

Познавательная деятельность 

Использование для познания окружающего мира различных методов (наблюдение, измерение, 

опыт, эксперимент, моделирование и др.). Определение структуры объекта познания, поиск и 

выделение значимых функциональных связей и отношений между частями целого. Умение 

разделять процессы на этапы, звенья; выделение характерных причинно- следственных связей. 

Определение адекватных способов решения учебной задачи на основе заданных алгоритмов. 

Комбинирование известных алгоритмов деятельности в ситуациях, не предполагающих 

стандартное применение одного из них. 

Сравнение, сопоставление, классификация, ранжирование объектов по одному или нескольким 

предложенным основаниям, критериям. Умение различать факт, мнение, доказательство, 

гипотезу, аксиому. 

Исследование несложных практических ситуаций, выдвижение предположений, понимание 

необходимости их проверки на практике. Использование практических и лабораторных работ, 

несложных экспериментов для доказательства выдвигаемых предположений; описание 

результатов этих работ. 

Творческое решение учебных и практических задач: умение мотивированно отказываться от 

образца, искать оригинальные решения; самостоятельное выполнение различных творческих 

работ; участие в проектной деятельности. 

Информационно-коммуникативная деятельность 

Адекватное восприятие устной речи и способность передавать содержание прослушанного 

текста в сжатом или развернутом виде в соответствии с целью учебного задания. 

Осознанное беглое чтение текстов различных стилей и жанров, проведение информационно-

смыслового анализа текста. Использование различных видов чтения (ознакомительное, 

просмотровое, поисковое и др.). 

Владение монологической и диалогической речью. Умение вступать в речевое общение, 

участвовать в диалоге (понимать точку зрения собеседника, признавать право на иное мнение). 

Создание письменных высказываний, адекватно передающих прослушанную и прочитанную 

информацию с заданной степенью свернутости (кратко, выборочно, полно). Составление плана, 
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тезисов, конспекта. Приведение примеров, подбор аргументов, формулирование выводов. 

Отражение в устной или письменной форме результатов своей деятельности. 

Умение перефразировать мысль (объяснять "иными словами"). Выбор и использование 

выразительных средств языка и знаковых систем (текст, таблица, схема, аудиовизуальный ряд и 

др.) в соответствии с коммуникативной задачей, сферой и ситуацией общения. 

Использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников 

информации, включая энциклопедии, словари, Интернет- ресурсы и другие базы данных. 

Рефлексивная деятельность 

Самостоятельная организация учебной деятельности (постановка цели, планирование, 

определение оптимального соотношения цели и средств и др.). Владение навыками контроля и 

оценки своей деятельности, умением предвидеть возможные последствия своих действий. 

Поиск и устранение причин возникших трудностей. Оценивание своих учебных достижений, 

поведения, черт своей личности, своего физического и эмоционального состояния. Осознанное 

определение сферы своих интересов и возможностей. Соблюдение норм поведения в 

окружающей среде, правил здорового образа жизни. 

Владение умениями совместной деятельности: согласование и координация деятельности с 

другими ее участниками; объективное оценивание своего вклада в решение общих задач 

коллектива; учет особенностей различного ролевого поведения (лидер, подчиненный и др.). 

Оценивание своей деятельности с точки зрения нравственных, правовых норм, эстетических 

ценностей. Использование своих прав и выполнение своих обязанностей как гражданина, члена 

общества и учебного коллектива. 

Планируемые результаты освоения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

АООП ООО дополняются результатами освоения Программы коррекционной работы, 

поддерживающей основную образовательную программу. Определяются специальные 

требования к результатам обучения по каждому направлению. 

Требования к результатам освоения Программы коррекционной работы 

включают: 

 овладение основными образовательными направлениями специальной 

поддержки основной образовательной программы, 

 овладение обучающимися жизненной компетенцией. 

Данное направление предусматривает: развитие речевого слуха, слухо- зрительного восприятия 

устной речи, ее произносительной стороны, сознательного использования речевых 

возможностей в разных условиях общения для реализации полноценных социальных связей с 

окружающими людьми. 

Ожидаемые результаты: 

 умение слухозрительно воспринимать (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов 

или / и кохлеарного импланта и слухового аппарата или двух кохлеарных имплантов) 

речевой материал (слова, словосочетания, фразы, тексты диалогического и 

монологического характера), связанный с урочной и внеурочной деятельностью 

обучающихся; 

 умение слухо-зрительно воспринимать речевую информацию на фоне негромкой речи, 

музыки; слухо-зрительно воспринимать речь разных дикторов (учителей и детей) в 

нормальном и более быстром темпе; 

 умения опознавать на слух (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов или / и 

кохлеарного импланта и слухового аппарата или двух кохлеарных имплантов) речевой 

материал (слова, словосочетания, фразы), связанный с учебной и внеурочной 

деятельностью, который отрабатывался на индивидуальных занятиях, распознавать на 

слух незнакомый по звучанию речевой материал, связанный с учебной и внеурочной 

деятельностью обучающихся; воспринимать на слух тексты диалогического и 

монологического характера, опознавать фразы, слова и словосочетания из текста, 

предъявленные вразбивку, отвечать на вопросы и выполнять задания, пересказывать 

тексты, вести диалог по содержанию текста; 

 умение говорить достаточно внятно, т.е. понятно для окружающих, и естественно, в 
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нормальном темпе, пользоваться голосом нормальной высоты, силы и тембра, 

воспроизводить слова слитно, с ударением, сохраняя звуковой состав и соблюдая 

орфоэпические правила, фразы – слитно или деля паузами на смысловые синтагмы, 

выделяя логическое и синтагматическое ударение, по – возможности соблюдая 

мелодический контур фраз; владение навыками самоконтроля; знание орфоэпических 

правил и умения их реализовывать в новых словах; умения использовать в процессе 

устной коммуникации естественные невербальные средства ( в рамках речевого этикета); 

 умение вести разговор с двумя и более собеседниками (с помощью учителя и 

самостоятельно); 

 умение использовать словесную речь как средство достижения цели в новых ситуациях 

общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в мероприятиях школьного и 

внешкольного характера, применяя разные формы речи и речевые конструкции,   

обеспечивающие   взаимопонимание   (с помощью учителя и самостоятельно). 

Овладение слабослышащими и позднооглохшими обучающимися жизненной компетенцией. 

Итогом овладения обучающимися компонентом жизненной компетенции преимущественно 

являются успешная социализация слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

школьников в обществе слышащих. 

Направления в развитии жизненной компетенций: 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

Данное направление предусматривает развитие у обучающихся адекватных представлений о его 

собственных возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, способности вступать 

в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского сопровождения и создания 

специальных условий для пребывания в школе, представлений о своих нуждах и правах в 

организации обучения. 

Ожидаемые результаты: 

 умение различать социальные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь для 

еѐ разрешения, и те, где помощь со стороны не требуется, 

 представление о собственных возможностях и ограничениях здоровья, 

 умение вступать в коммуникацию со взрослым, в том числе, на предмет разрешения 

ситуаций, связанных с теми или иными ограничениями здоровья, 

 умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей для их разрешения 

(например, приѐм медицинских препаратов, вакцинация, ограничения в еде, режиме 

физической нагрузки и т. п.), 

 умение словесно описать возникшую проблему, 

 умение пользоваться специальной (тревожной) кнопкой на мобильном телефоне в 

экстренных случаях, 

 умение написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему 

собственного жизнеобеспечения, 

 умения вступать в устную коммуникацию со взрослыми и сверстниками (диалог, 

полилог), слухо-зрительно воспринимать речь партнеров, говорить достаточно внятно и 

естественно, понятно для окружающих, использовать в речевом общении естественные 

невербальные средства коммуникации (выражение лица, позу, пластику и др.); при 

затруднении в устной коммуникации самостоятельно сообщать речевым партнерам, 

использовать в общении письменную речь, естественные жесты и др., 

 умение пользоваться индивидуальными слуховыми аппаратами и/или имплантами и 

другими личными адаптивными средствами в разных ситуациях (радиосистемой, 

выносным микрофоном и т. п.), 

 умение попросить о помощи при проблемах в жизнеобеспечении, 

 умение выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему устно и письменно, иметь достаточный запас фраз и определений, 

 стремление самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками, 
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 умение обращаться к учителю в случае, когда, по мнению ребѐнка, возникает угроза 

жизни и здоровью (например, вымогательство, угроза расправы, насилие, склонение к 

противоправным действиям против третьих лиц, к употреблению наркотических и 

психотропных веществ и т. д.), 

 умение сформулировать возникшую угрозу и иметь для этого минимально необходимый 

запас слов и определений (мне угрожают, мне страшно, у меня отобрали … и т. п.). 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни 

Данное направление предусматривает: формирование активной позиции и укрепление веры в 

свои силы в овладении навыками самообслуживания (дома и в школе); формирование 

стремления к самостоятельности и независимости в быту и помощи другим людям в быту; 

освоение правил устройства домашней жизни, разнообразия повседневных бытовых дел 

(покупка продуктов, приготовление еды, покупка, стирка, глажка, чистка и ремонт одежды, 

поддержание чистоты в доме, создание тепла и уюта и т. д.), предназначения окружающих в 

быту предметов и вещей; формирование понимания того, что в разных семьях домашняя жизнь 

может быть устроена по-разному; ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

формирование стремления и желания участвовать в устройстве праздника, понимания 

значения праздника дома и в школе, стремления порадовать близких, понимания того, что 

праздники бывают разными. 

Ожидаемые результаты: 

 прогресс в самостоятельности и независимости в быту, 

 прогресс в самостоятельности и независимости в школе (ребѐнок умеет самостоятельно 

готовить к уроку рабочее место и убирать его после урока, переодеваться, собирать вещи 

в сумку и т. д., не обращаясь за помощью к взрослым), 

 представления об устройстве домашней жизни. Умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие, брать на себя ответственность за 

выполнение домашних дел, 

 владение достаточным запасом фраз и определений для участия в повседневных 

бытовых делах, 

 представления об устройстве школьной жизни, умения ориентироваться в пространстве 

школы и попросить о помощи в случае затруднений, 

 умение ориентироваться в расписании занятий, 

 умение включаться в разнообразные повседневныешкольные дела, 

принимать посильное участие, брать на себя ответственность, 

 умение включаться в повседневные школьные дела, используя словесную 

 речь, 

 стремление ребѐнка участвовать в подготовке и проведении праздника, 

 умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при 

 участии в общей коллективной деятельности, выбирать ту долю участия (занятия, дела, 

поручения), которую действительно можно выполнить в соответствии с требованиями 

данного детского коллектива. 

Овладение навыками коммуникации 

Данное направление коррекционной работы направлено на формирование знаний о правилах 

коммуникации и умения использовать их в актуальных для ребѐнка житейских ситуациях, 

расширение и обогащение опыта коммуникации ребѐнка в ближнем и дальнем окружении. 

Ожидаемые результаты: 

 умение решать актуальные житейские задачи с использованием всех доступных для 

ребѐнка средств коммуникации 

 умение начать, поддержать и завершить разговор на доступную тему, задать вопрос, 

выразить свое намерение, просьбу, пожелание, опасения; 

 умение вести разговор в ситуации общения c двумя и более собеседниками. умение 

поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе 

 коммуникации, проявляя гибкость в вариативности высказывания, в выборе средств 



16  

общения, использовать речевые конструкции, формы, типичные для разговорной речи (в 

разговоре на доступную тему), 

 умение обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

 сформулировать запрос о специальной помощи (можно я пересяду, мне не видно, я не 

понимаю, когда не вижу Вашего лица, я не понял, я не расслышал и т. д.), 

 умение обращаться за помощью к взрослым и сверстникам в трудных случаях общения, 

владение простыми навыками поведения в споре со сверстниками (уважительно относиться к 

чужой позиции, уметь формулировать и обосновывать свою точку зрения, проявлять гибкость и 

т. д.), 

 умение использовать при поддержке взрослых коммуникацию как средство достижения 

цели в новых ситуациях общения с новыми сверстниками, незнакомыми взрослыми, в 

мероприятиях школьного и внешкольного характера, гибко используя формы речи и 

речевые конструкции, обеспечивающие взаимопонимание, 

 умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т. д. (Нет, 

спасибо. К сожалению, я не могу. Извините, но мне это неприятно; Большое спасибо. Я 

вам/тебе очень благодарен, вы/ты мне очень помогли/помог; Мне так жаль. Могу ли я 

вам/тебе чем-нибудь помочь? Я вам/тебе искренне сочувствую. Это мамина вещь, 

поэтому брать еѐ нельзя. 

 Извини, но мне не разрешают меняться. Я не могу принять такой подарок. Он очень 

дорогой и др.), 

 умение получать и уточнять информацию от собеседника, используя продуктивные 

речевые высказывания, т. е. отвечающие ситуации общения и передающие мысль в 

наиболее понятной и лаконичной форме (Повторите, пожалуйста, я не услышал. Я не 

совсем понял, что ты имеешь в виду. Правильно ли я вас/тебя понял. Вы/ты 

сказали/сказал, что … ), 

 освоение культурных форм выражения своих чувств, 

 умение выражать или сдерживать свои эмоции в соответствии с ситуацией общения. 

 стремление и готовность активного взаимодействия со взрослыми

 и сверстниками на основе устной речи, 

 стремление и готовность слухо-зрительно воспринимать устную речь 

взрослых и сверстников (при использовании слуховых аппаратов /имплантов), 

 стремление и готовность говорить внятно, достаточно естественно и 

выразительно, соблюдая орфоэпические нормы родного языка, пользоваться голосом 

нормальной силы, высоты и тембра, изменять силу голоса, пользоваться шепотом с при 

необходимости, 

 умение реализовывать в самостоятельных устных

 высказываниях грамматические правила родного языка, 

 представления о внятности собственной речи и возможностях слышащих людей 

понимать еѐ, 

 умение ребѐнка следить за тем, понимает ли собеседник его речь, 

 владение достаточным уровнем речевого развития для объяснения собеседникам 

трудностей в устной коммуникации (Понятно ли я говорю? Нужно ли мне повторить 

сказанное? Пожалуйста, дайте мне знать, если моя речь станет непонятной (невнятной, 

неразборчивой). 

 расширение круга ситуаций, в которых ребенок может использовать коммуникацию как 

средство достижения цели, 

 представление об особых способах коммуникации слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся людей между собой. 

 

Дифференциация и осмысление картины мира 

Данное направление коррекционной работы направлено на расширение и обогащение опыта 

практического взаимодействия ребѐнка с бытовым окружением, миром природных явлений и 

вещей, развитие адекватного представления об опасности и безопасности; формирование 
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целостной и подробной картины мира, упорядоченной во времени и пространстве адекватно 

возрасту ребенка; формирование умения устанавливать связь между событиями собственной 

жизни и природным порядком; формирование внимания и интереса ребѐнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к изучению всего нового, пониманию значения собственной 

активности во взаимодействии со средой; развитие способности ребѐнка взаимодействовать с 

другими людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим опытом, используя 

вербальные и невербальные возможности (игра, чтение, рисунок как коммуникация и др.) 

Ожидаемые результаты: 

 адекватность поведения ребенка, с точки зрения безопасности происходящего для него 

самого и других людей, сохранности окружающей предметной и природной среды; 

способность прогнозировать последствия своих поступков для себя и окружающих; 

 понимание значение символов, фраз и определений, обозначающих опасность, и уметь 

действовать в соответствии с их значением (опасно для жизни; не подходи, убьѐт; 

осторожно, скользко; осторожно, сосульки, купаться в этом месте запрещено; не 

заплывать за буйки и др.); 

 применение вещей в соответствии с их назначением, общепринятым порядком их 

использования, и с характером наличной ситуации; 

 расширение личного пространства ребѐнка как накопление им разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двор, транспорт, дача, парк и др. Включение их в 

повседневную жизнь ребѐнка; 

 владение запасом фраз и определений, достаточного для выражения своих впечатлений, 

наблюдений, действий, коммуникации и взаимодействия с другими людьми в пределах 

расширяющегося личного пространства; 

 развитие восприятия социально значимых звуков окружающего мира, развитие 

восприятия музыки, приобщение к музыкальному искусству, различным видам 

музыкально –исполнительской деятельности, 

 умение накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего мира, 

упорядочивать их во времени и пространстве; 

 понимание взаимосвязи порядка природного и уклада собственной жизни в семье и в 

школе. 

 владение достаточным запасом фраз и определений для передачи личных впечатлений, 

их взаимосвязи с явлениями окружающего мира; 

 развитие у ребѐнка любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым и сверстниками 

исследовательскую деятельность, используя словесную речь (Что это такое? Что это 

значит? Как это происходит? Почему? Что будет, если… Давайте попробуем сделать 

так… Как это работает? Объясните мне, пожалуйста, как… Я впервые обратил 

внимание…, Я заметил, что… Я попробовал, и у меня получилось… Я не могу понять, 

почему… Это что-то новое… Мне это незнакомо… Я раньше не замечал, а сейчас 

увидел… Это очень интересно… Я долго наблюдал и понял, что… и т. д.); 

 накопление опыта освоения нового во время экскурсий и путешествий; 

 умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

 умение принимать и включать в свой личный жизненный опыт мнение других людей; 

 умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и планами с другими людьми, 

иметь для этого достаточный запас фраз и определений 

Дифференциация и осмысление адекватно возрасту ребѐнка его социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей. 

Данное   направление   коррекционной работы   направлено на 

формирование знаний о правилах поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с 

учетом их социальных ролей) и детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми и 

незнакомыми людьми; со слышащими людьми на основе устной речи и, при желании 

обучающихся, с лицами, имеющими нарушения слуха, на основе жестовой речи; расширение и 
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обогащение опыта социального взаимодействия ребенка в ближнем и дальнем окружении; 

формирование знаний о морально-нравственных ценностях (с учетом возраста ребенка, 

особенностей его развития) и их реализация в повседневной жизни; формирование 

представлений о социокультурной жизни лиц с нарушенным слухом; освоение необходимых 

ребѐнку социальных ритуалов; овладение речевым этикетом; целенаправленная организация 

общения учащихся с нарушенным слухом конкретной школы между собой и со слышащими 

детьми. 

Ожидаемые результаты: 

 знание правил поведения в разных социальных ситуациях со взрослыми (с учетом 

их социальных ролей) и детьми разного возраста: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в парикмахерской, в театре, 

в кино, в магазине, в очереди и т. д., в 

 том числе правил речевого этикета при устной коммуникации; 

 использование словесной речи для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 

людьми разного социального статуса (извините, не могли бы вы; я не помешаю вам?; 

будьте добры; можно мне…? и др.); 

 умение адекватно применять те речевые средства, которые соответствуют 

коммуникативной ситуации, правильно употреблять в устной речи обращение 

 «Вы» или «Ты» согласно статусу собеседника; 

 общие представления о разнообразии сообщества слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся людей с учетом уровня их образования, социокультурных потребностей и 

возможностей, включая владение словесной 

 речью, связанной, в том числе, с особенностями восприятия окружающего мира, а также 

коммуникацией на основе активного использования жестового языка; 

 стремление и готовность участвовать в различных видах совместной деятельности с 

детьми, имеющими нарушения слуха; 

 умение ребѐнка адекватно использовать принятые в его

 окружении социальные ритуалы; 

 умение выражать или, напротив, сдерживать свои эмоции в зависимости от 

произошедшего события (радость или горе, праздник или траур); 

 умение выбирать адекватные речевые средства для корректного выражения 

благодарности, сочувствия, отказа, недовольства, намерения, просьбы, опасения; 

 понимание недопустимости  выяснения  информации сугубо

 личного характера при общении с учителем или незнакомым взрослым (например, 

не задавать нескромные вопросы, касающиеся личной жизни педагога,

 его отношения к религии и т. п.); 

 умение проявлять инициативу, но не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи; 

 умение применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта; 

 расширение круга освоенных социальных контактов; 

 умение общаться с учащимися с нарушенным слухом своей школы на темы, 

соответствующие возрасту детей. 

 

2.1.5 Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ООО позволяет вести оценку сформированности 

общих учебных умений, навыков и способов деятельности, оценку результатов освоения 

выпускниками обязательного минимума федерального государственного стандарта общего 

образования, необходимые для получения государственного документа о достигнутом уровне 
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общего образования. 

Ожидаемые результаты составляют целостную характеристику, отражающую взаимодействие 

компонентов образования: что обучающийся должен знать и уметь на данной ступени 

образования; что из полученных знаний и умений он может и должен применять на практике; 

насколько активно, адекватно и самостоятельно он их применяет. 

Система оценки достижения слабослышащими и позднооглохшими обучающимися 

планируемых результатов освоения АООП ООО предусматривает оценку достижения 

слабослышащими и позднооглохшими обучающимися планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы. 

 

2.2 Содержательный раздел 

 

В данном разделе АООП ООО приводится основное содержание курсов по всем обязательным 

предметам на уровне основного общего образования, которое в полном объѐме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов, Программы отдельных 

учебных предметов, программа внеурочной деятельности. 

Коррекционная направленность обучения слабослышащих детей (в первую очередь детей с 

глубоким речевым недоразвитием) обеспечивается реализацией следующих условий 

организации учебного процесса: 

Ориентация педагогического процесса на преобразование всех сторон личности 

слабослышащего ребенка, коррекцию и воссоздание наиболее важных психических функций, их 

качеств и свойств. 

Преодоление речевого недоразвития посредством специального обучения языку (накопление 

словарного запаса, уточнение звукового состава речи, усвоение грамматической системы языка, 

овладение разными формами и видами речевой деятельности). 

Максимальное расширение речевой практики, использование языкового материала в речи, в 

разных видах общения. 

Отведение особой роли письменной речи как средству развития самостоятельной речи и 

познавательной деятельности учащихся в целом. 

Использование и коррекция в учебно-воспитательном процессе самостоятельно приобретенных 

учащимися речевых навыков, дальнейшее их развитие и обогащение. 

Стимулирование различными средствами, методами и формами работы активного поведения 

учащихся, их собственной самостоятельной практической и умственной деятельности. 

Учет индивидуальных и характерологических особенностей детей, их природных задатков и 

способностей. 

Обеспечение сенсорной базы учебного процесса как фактора, определяющего не только 

успешное формирование речи — главного звена учебного процесса, но и развитие, 

совершенствование деятельности всех анализаторов. 

Органическое единство в решении двух групп задач учебно- воспитательного процесса: 1) задач 

пропедевтического характера, решение которых способствует развитию детей, готовит их к 

сознательному овладению системой школьных знаний и навыков; 2) общих задач учебного 

процесса. 

Привлечение наглядно-действенных средств и приемов, способствующих формированию 

представлений, понятий и требующих использования словесных способов обозначения. 

В пояснительных записках к программам, наряду с едиными для массовой школы требованиями 

к содержанию обучения, знаниям и умениям учащихся, изложены специальные требования, 

обусловленные спецификой обучения детей со сниженным слухом. Усиление индивидуального 

подхода к учащимся активизирует речевую практику, способствует ускорению их речевого 

развития. Благодаря этому учитель получает большую свободу в 

организации        уроков        по     всем циклам: языковому, естествоведческому, 

математическому и др. 

 

2.2.1 Программы общеобразовательных учебных предметов 
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Программы общеобразовательных учебных предметов соответствуют программам основной 

общеобразовательной программы основного общего образования ГБОУ ООШ № 7  г.о. Сызрань 

 

2.2.2 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У 

СЛАБОСЛЫШАШИХ И ПОЗДНООГЛОХШИХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Целевой раздел 

В Федеральном государственном образовательном стандарте основного общего образования 

указано, что программа формирования универсальных учебных действий (УУД) у обучающихся 

должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

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 дея- тельности; 

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 сов- местной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования ИКТ на уровне 

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

презентацией выполненных работ, основами информаци- онной безопасности, умением 

безопасного использования средств ИКТ и информа- ционно-телекоммуникационной сети 

«Интернет», формирование культуры пользо- вания ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого развития 

общества. 

Структура настоящей программы формирования универсальных учебных действий у 

слабослышаших и позднооглохших детей  сформирована в соответствии с ФГОС ООО. 

Программа содержит значимую информацию о целях развития УУД, понятиях и 

характеристиках УУД, планируемых результатах развития компетентности обучающихся с ЗПР. 

Программа включает описания особенностей реализации учебно-исследовательской и 

проектной дея- тельности и описание содержания и форм организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ-компетентности в качестве наиболее эффективных направлений развития УУД. 

В содержание программы также включено описание форм взаимодействия участников обра- 

зовательного процесса при создании и реализации программы. 

Целью программы формирования УУД у слабослышаших и позднооглохших детей  является 

обеспечение организационно-методических условий для реализации системно-деятельностного 

подхо- да, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы сформировать у слабослышаших и 

позднооглохших детей  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 ЗПР и их родителей по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе; 

реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД обу- чающимися, 

взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельно-сти обучающихся по 

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

курсов; 
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включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность слабослышаших 

и позднооглохших детей  ; 

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 слабослышаших и позднооглохших детей  . 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 

слабослышаших и позднооглохших детей  ; 

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 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 слабослышаших 

и позднооглохших детей  имеет не только общеразвивающий, но и коррекционный характер. 

Содержательный раздел 

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 

слабослышащими позднооглохшим детям  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 проблем; способность 

интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодей- ствие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. По отношению к слабослышашим и 

позднооглохшим детям  особую значимость представляет расширение коммуникативного 
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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 учеб- ной 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 са- мим 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 слабослышащим и 

позднооглохшим детям  саморегуляция познавательной деятельности, поведения и 

эмоционального реагирования является предметом особого кор- рекционного внимания. 

Формирование саморегуляции у слабослышаших и позднооглохших детей  является 

обязательным сквозным направлением в образовательном и коррекционном процессе. 

Процесс формирования УУД основан на следующих принципах: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса, объ- единяющая 

урочную и внеурочную деятельность; 

формирование УУД требует работы как с предметным, так и междисциплинарным 

содержанием; 

обеспечение преемственности по отношению к уровню начального общего образо- вания с 

учетом специфики подросткового возраста (возрастание значимости раз- личных социальных 

практик, исследовательской и проектной деятельности, ис- пользования ИКТ); 

отход от понимания отдельного урока как ключевой единицы образовательного процесса; 

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 слабослышаших и позднооглохших детей  

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 (РП) 

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» 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. Специальной 

задачей педагога является формирование у слабослышаших и позднооглохших детей  
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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 ЗПР над заданиями, непосредственно связанными с 

проблемами реальной жизни. Признание активной роли слабослышаших и позднооглохших 

детей  в учении приводит к изменению представлений о содержании взаимодействия 

очающегося с учителем и одноклассниками. Оно принимает характер сотрудничества. 

Единоличное руководство учителя в этом сотрудничестве замещается активным участием 

обучающихся. 

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 ЗПР 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 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 слабослышаших и позднооглохших детей  применять какое-то конкретное 

универсальное учебное действие. 

На уровне основного общего образования возможно использовать в том числе сле- дующие 

типы заданий: 

Задания, формирующие познавательные УУД: 

проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 

задачи на сериацию, сравнение, оценивание; 

проведение эмпирического исследования; 

проведение теоретического исследования; 

смысловое чтение. 

Задания, формирующие коммуникативные УУД: 

на учет позиции партнера; 

на организацию и осуществление сотрудничества; 

на передачу информации и отображение предметного содержания; 

тренинги коммуникативных навыков. 

Задания, формирующие регулятивные УУД: 

на планирование; 

на ориентировку в ситуации; 

на прогнозирование; 

на целеполагание; 

на принятие решения; 

на самоконтроль. 

Формированию регулятивных УУД у слабослышаших и позднооглохших детей  способствует 

также ис- пользование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 

учебных заданий, которые наделяют слабослышаших и позднооглохших детей  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, 
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начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 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 применя- ются технологии 

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

Основные направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 

слабослышаших и позднооглохших детей   

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 про- граммы 

формирования УУД, разработанной в каждой организации. При проектировании и реализации 

основных направлений и форм УИПД слабослышаших и позднооглохших детей  в рамках 

урочной и внеурочной деятельности следует опираться на рекомендации ПООП и учитывать 

особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования. 

Включение слабослышаших и позднооглохших детей  в учебно-исследовательскую и 

проектную деятельность, имеет следующие особенности: 

цели и задачи этих видов деятельности 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 деятель- ности, слабослышащие и 

позднооглохшие дети  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 слабослышаших и позднооглохших 

детей  обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности, в которых могут 

быть востребованы практически любые способности подростков. 

Специфика проектной деятельности слабослышаших и позднооглохших детей  в значительной 

степени связана с ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение 

прикладной задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность 

слабослышаших и позднооглохших детей  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 слабослышаших и позднооглохших 

детей  . 

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 ЗПР (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 
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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 инициати- ву 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 слабослышащими и позднооглохшими детьми  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. 

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 ЗПР посмотреть на различные проблемы с позиции экспертов, 

занимающихся научным исследованием. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности слабослышащие и 

позднооглохшие дети  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 кор- рекцией 

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 изобретатель- ства, урок 

«Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита иссле- довательских проектов, 

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

учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнооб- разные виды, 

причем позволяет провести учебное исследование, достаточно про- тяженное во времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 
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исследовательская практика; 

образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

обучающихся, в том числе и исследовательского характера; 

факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

участие обучающихся в конкурсах, ученических конференциях, в том числе ди- станционных, 

предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает выполнение ими учебных 

исследований или их элементов в рамках данных меро- приятий. 

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 методика- ми 

целесообразно широкое использование цифровых инструментов и возможностей со- временной 

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. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ- компетенции 

слабослышаших и позднооглохших детей  включают: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности. 

Виды учебной деятельности, обеспечивающие формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, пред- полагающие 

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 обеспе- чено 

усилиями команды учителей-предметников. 

Целенаправленная работа по формированию ИКТ-компетентности на уровне ос- новного 

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 
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локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых операций с основными 

элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, запуск прикладных программ, 

обращение за справкой; вход в информационную среду образовательной организации, в том 

числе через Интернет, размещение в информационной среде различных информационных 

объектов; оценивание числовых параметров информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускная 

способность выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с расходными 

материалами; соблюдение требований к организации компьютерного рабочего места, техника 

безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для фиксации 

изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление фиксации 

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

процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций на 

основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных ин- струментов; осуществление 

обработки цифровых фотографий с использованием возмож- ностей 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 ин- формации 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; 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 по-мощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов про- ведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 



28  

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 инстру- ментов 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; оце- нивание 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. Прове- дение 

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 образовательной организации (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 сво- ей 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 по- ведения 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 слабослышаших и 

позднооглохших детей  в области использования ИКТ учитывают существующие знания и 

компетенции, полученные обучающимися вне образовательной организации. 

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, необ- ходимой для 

хранения информации; скорость передачи информации, пропускную способность выбранного 
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канала и пр.); 

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

измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и бес- проводных технологий; 

входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через сеть 

Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и ресурсосбе- режения 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 спе- циальных 

компьютерных инструментов; 

проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных 

компьютерных инструментов; 

осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с использова- нием 

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 по- иска 

необходимых книг; 

искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы дан- ных, в 

частности, использовать различные определители; 

сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет инфор- мационные 

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. 

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 воз- можностей 

специальных компьютерных инструментов; 

создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, клас- 

сификационные, организационные, родства и др.) в соответствии с решаемыми за- дачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» обучающий- ся сможет: 

записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной кодирова- ния 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, слай- ды которой 

содержат тексты, звуки, графические изображения; 

работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концепту- альные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами (географи- ческие, 
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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 есте- ственным 

наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» обучающийся сможет: 

осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение ком- ментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и социаль- ных сетей 

для обучения; 

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

соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением отно- ситься 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 слабослышащими и позднооглохшими детьми  

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 будут сформированы познавательные, коммуникативные и 

регулятивные универсальные учебные действия как основа учебного сотрудничества и умения 

учиться в общении. Подробное описание планируемых результатов формирования 

универсальных учебных действий даётся в разделе 2.1.3.3. настоящей адаптированной основной 

образовательной программы. 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

слабослышащими и позднооглохшими детьми  универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 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, обуча- ющийся 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 ре- шения и правильное 

изменение способа в сотрудничестве с учителем); 
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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. 

При оценке успешности освоения и применения УУД слабослышаших и позднооглохших детей  

следует руководствоваться общими методическими подходами, описанными в пункте 2.1.2. 

Система оценки УУД может быть: 

уровневой (определяются вышеуказанные уровни освоения УУД); 

позиционной – оценка формируется на основе рефлексивных отчетов всех участ- ников 

образовательного процесса: учителей, специалистов, родителей, представи- телей 

общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде соци- альной практики, 

сверстников, самого обучающегося. В результате появляется не- которая 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 носят рекомендательный характер и могут быть 

скорректированы и дополнены образовательной организацией в соответ- ствии с конкретными 

особенностями и характеристиками текущей ситуации и актуальны- ми задачами. 

Организационный раздел 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы формирования универсальных учебных действий 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа под руководством руководителя 

образовательной организации, заместителя руководителя или других представителей 

образовательной организации (учителей-предметников, педагога-психолога), осуществляющих 

деятельность в сфере формирования и реализации программы развития УУД. 

Направления деятельности рабочей группы включают: 

разработку планируемых образовательных метапредметных результатов для всех 

слабослышаших и позднооглохших детей  с учетом сформированных текущего и 

перспективного учебных планов и используемых в образовательной организации 

образовательных технологий и методов обучения; 

разработку основных подходов к обеспечению связи универсальных учебных дей- ствий с 

содержанием отдельных учебных предметов и коррекционных курсов, вне- урочной и 

внешкольной деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса; 

разработку основных подходов к конструированию задач на применение универ- сальных 

учебных действий; 

разработку основных подходов к организации учебно-исследовательской и проект- ной 

деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности по таким направ- лениям, как: 

исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, соци- альное, игровое, 

творческое; 

разработку основных подходов к организации учебной деятельности по формиро- ванию и 

развитию ИКТ-компетенций; 

разработку системы мер по организации взаимодействия с учебными, научными и социальными 

организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей; 

разработку системы мер по обеспечению условий для развития универсальных учебных 

действий у слабослышаших и позднооглохших детей  , в том числе информационно- 

методического обеспечения, подготовки кадров; 

разработку методики и инструментария мониторинга успешности освоения и при- менения 

обучающимися универсальных учебных действий; 

разработку комплекса мер по организации системы оценки деятельности образова- тельной 
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организации по формированию и развитию универсальных учебных дей- ствий у обучающихся; 

разработку основных подходов к созданию рабочих программ по предметам и кор- рекционным 

курсам с учетом требований развития и применения универсальных учебных действий; 

разработку рекомендаций педагогам по конструированию уроков, коррекционных курсов и 

иных учебных занятий с учетом требований развития и применения УУД; 

организацию и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне начального 

общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД на 

уровнях начального и основного общего образования; 

организацию и проведение систематических консультаций с педагогами- предметниками по 

проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

организацию и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и школьными 

педагогами-психологами по анализу и способам развития УУД у обучающихся; 

организацию разъяснительной/просветительской работы с родителями по пробле- мам развития 

УУД у слабослышаших и позднооглохших детей  на уровне основного общего образования; 

организацию отражения результатов работы по формированию УУД учащихся на сайте 

образовательной организации. 

Образовательной организацией осуществляется подготовка содержания разделов программы по 

развитию УУД, определенных рабочей группой. Особенности содержания индивидуально 

ориентированной работы представляются в рабочих программах по учебным предметам, 

курсам, коррекционным курсам. 

Итоговый текст программы развития УУД согласовывается с членами органа государственно-

общественного управления. Результаты реализации программы периодически 

анализируются, в них вносятся необходимые коррективы. 

Описание условий, обеспечивающих формирование универсальных учебных действий у 

слабослышаших и позднооглохших детей   

Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том числе 

программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми компетенциями, 

включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ- компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и иными 

работниками; 

уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной орга- низации; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образова- тельной 

организации, реализующей адаптированную образовательную программу основного общего 

образования. 

Требования к педагогическим кадрам, реализующим программу УУД, включают: 

владение представлениями о возрастных особенностях обучающихся соответству- ющего 

уровня образования; 

владение представлениями об индивидуально-типологических особенностях обу- чающихся и 

их особых образовательных потребностях на уровне основного общего образования; 

регулярное повышение квалификации, посвященное формированию УУД в рамках ФГОС; 

участие в разработке программы по формированию УУД в образовательной орга- низации; 

умение планировать образовательный процесс в рамках учебного предмета в соот- ветствии с 

особенностями формирования конкретных УУД; 

навыки формирования УУД в рамках проектной и учебно-исследовательской дея- тельности; 

навыки продуктивного взаимодействия педагога и обучающегося в рамках форми- рования 

УУД; 

владение навыками формирующего оценивания; 

умение применять диагностический инструментарий для оценки качества форми- рования УУД 

как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 
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2.2.3 Программа воспитания обучающихся 

1. Особенности организуемого в школе воспитательного процесса 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань расположена в центральном районе города. На территории 

микрорайона находится Парк культуры и отдыха им. Горького, Выставочный зал, МБУ «Дом 

молодежных организаций «Дом молодежи», СП ДТДиМ ГБОУ СОШ № 14 г. о. Сызрань, 

физкультурно-спортивный комплекс «Лидер», стадион «Центральный», Драматический театр 

им. А. Н. Толстого, Центральная библиотека им. Е. Аркадьева, Центральная детская библиотека 

им. А. Гайдара, ДК «Художественный», детская школа искусств №1. Такое расположение 

позволяет проводить многие воспитательные мероприятия на базе данных организаций. 

Особенностью воспитания в ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань является патриотическое 

воспитание подрастающего поколения: формирование патриотических отношений к своей 

семье, городу, к природе, культуре на основе исторических и природных особенностей родного 

края; воспитание собственного достоинства, как представителя своего народа, уважения к 

прошлому, настоящему, будущему родного края; толерантности. 

В рамках воспитательной работы Учреждение реализует проекты «Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников» (далее РДШ) и Всероссийского военно-патриотического общественного движения 

«Юнармия» (Юнармейский отряд им. М. А. Николаева), Школьный спортивный клуб 

«Чемпион».                         Огромным подспорьем стали два кабинета цифровой 

образовательной среды (ЦОС), созданные в рамках национального проекта «Образование». 

Школа функционирует как общеобразовательное учреждение в одну смену, в которой обучаются 

учащиеся с 1 по 9 класс. Социальное окружение благополучное.  

Процесс воспитания в ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань основывается на следующих принципах 

взаимодействия педагогических работников и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и обучающегося, соблюдения 

конфиденциальности информации об обучающемся и семье, приоритета безопасности 

обучающегося при нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие 

обучающихся и педагогических работников;  

реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-взрослых 

общностей, которые бы объединяли обучающихся  

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических работников как 

предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются следующие:  

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые общешкольные 

дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников; 

важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между классами, поощряется 

конструктивное межклассное и межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их 

социальная активность;  

педагогические работники школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на установление в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 
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отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, 

посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ 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, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых  

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

культура, здоровье, человек) формулируется общая цель воспитания 

в ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало  

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям  

(то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта применения 

сформированных знаний и отношений на практике (то есть  

в приобретении ими опыта осуществления социально значимых дел). 

Данная цель ориентирует педагогических работников не на обеспечение соответствия личности 

обучающегося единому уровню воспитанности,  

а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с этим важно сочетание 

усилий педагогического работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха в достижении цели. 

Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

обучающихся позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, которым необходимо 

уделять чуть большее внимание на разных уровнях общего образования. 

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 своем новом социальном статусе – статусе 

обучающегося, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

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

ООШ №7 г.о.Сызрань педагогическими работниками и воспринимаются обучающимися именно 

как нормы и традиции поведения обучающегося. Знание их станет базой для развития 

социально значимых отношений обучающихся и накопления ими опыта осуществления 

социально значимых дел и в дальнейшем, в подростковом и юношеском возрасте. К наиболее 

важным из них относятся следующие:  

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

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

обучающегося домашнюю работу, помогая старшим; 

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

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

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

беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе  

или дома, заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в 

своем дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоемы);   

проявлять миролюбие – не затевать конфликтов и стремиться решать спорные вопросы, не 
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прибегая к силе;  

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

быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

уметь сопереживать, проявлять сострадание к попавшим в беду; стремиться устанавливать 

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья; 

быть уверенным в себе, открытым и общительным, не стесняться быть  

в чем-то непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.   

Знание обучающимся младших классов данных социальных норм и традиций, понимание 

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

облегчает его вхождение в широкий социальный мир,  

в открывающуюся ему систему общественных отношений.  

2. В воспитании обучающихся подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом в ГБОУ ООШ № 7 г.о.Сызрань 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; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

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

первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно оберегать;  

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

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

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату 

кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

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

самовыражение; 

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

оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности,  

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать 

доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и 

позволяющие избегать чувства одиночества; 

к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся  

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного развития 

обучающегося, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, его 

поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

обучающихся, обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их 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. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных  
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с возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

составляющих общей цели воспитания. Приоритет – это то, чему педагогическим работникам, 

работающим собучающимися конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но 

не единственное внимание.  

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 его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

1)реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы; 

2)использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

3)вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие по 

школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

4)инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне школы, так и на 

уровне классных сообществ;  

5)организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

6)организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся; 

7) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе; 

8)поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

9)организовывать в школе волонтерскую деятельность и привлекать к ней школьников для 

освоения ими новых видов социально значимой деятельности; 

10)организовывать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

11)развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 

12)организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

13)воспитывать у школьников ответственное отношение к личной и общественной 

безопасности и формировать у них опыт безопасной жизнедеятельности. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную и 

событийно насыщенную жизнь обучающихся и педагогических работников, что станет 

эффективным способом профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань 

осуществляется в рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Инвариантные  модули  Вариативные  модули 

  Классное руководство  

  Школьный урок  



37  

  Курсы внеурочной деятельности  

  Самоуправление  

  Профориентация  

  Работа с родителями  Ключевые общешкольные дела  

Детские общественные объединения  

  Волонтерство 

Школьные медиа  

Организация предметно-эстетической среды  

Экскурсии, экспедиции, походы 

Основы безопасности  

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель) организует 

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

работу с учителями-предметниками в данном классе; работу с родителями обучающихся или их 

законными представителями. 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении  

и анализе; 

организация  интересных и полезных для личностного развития обучающегося, совместных дел 

с обучающимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной направленности), 

позволяющие с одной стороны, –вовлечь в них обучающихся с самыми разными потребностями 

и тем самым дать  

им возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить доверительные 

отношения с обучающимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим образцы 

поведения в обществе.  

-проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения 

педагогического работника и обучающихся, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности обучающегося, поддержки активной позиции каждого обучающегося в 

беседе, предоставления обучающимся возможности обсуждения и принятия решений по 

обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды для общения;  

-сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение  

и командообразование; походы и экскурсии, организуемые классными руководителями и 

родителями; празднования в классе дней рождения обучающихся, включающие в себя 

подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому обучающемуся 

возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

-выработка совместно с обучающимися законов класса, помогающих обучающимся  освоить 

нормы и правила общения, которым они должны следовать  

в школе.  

Индивидуальная работа с обучающимися: 

-изучение особенностей личностного развития обучающихся класса через наблюдение за 

поведением обучающихся в их повседневной жизни, в специально создаваемых педагогических 

ситуациях, в играх, погружающих обучающегося в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогическим работником беседах  

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются  

с результатами бесед классного руководителя с родителями обучающихся,  

учителями-предметниками, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

-поддержка обучающегося в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, выбор профессии, 

организации высшего образования и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для обучающегося, 
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которую они совместно стараются решить; 

-индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых обучающиеся 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; 

-коррекция поведения обучающегося через частные беседы с ним,  

его родителями или законными представителями, с другими обучающимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через предложение взять 

на себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями-предметниками в классе: 

-регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, направленные 

на формирование единства мнений и требований педагогических работников по ключевым 

вопросам воспитания,  

на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями-предметниками 

и обучающимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на обучающихся; 

-привлечение учителей-предметников к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогическим работникам возможность лучше узнавать и понимать своих обучающихся, 

увидев их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

-привлечение учителей-предметников к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания обучающихся. 

Работа с родителями обучающихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах  

и проблемах их обучающихся, о жизни класса в целом; 

помощь родителям обучающихся 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 обучающихся; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их обучающихся; 

привлечение членов семей обучающихся к организации и проведению дел класса; 

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

сплочение семьи и школы. 

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Классное руководство» 

являются: 

-сформированность классных сообществ -коллективов единомышленников, 

-наличие динамики личностного развития обучающихся, 

-наличие опыта общественной деятельности, 

-сформированность базовых национальных ценностей, 

-сформированность позитивного отношения к базовым национальным ценностям. 

3.2. Модуль «Школьный урок» 

Современный урок содержит образовательный и воспитательный потенциал. Система обучения 

в ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань предполагает единство учебно-воспитательного процесса. 

Реализация педагогическими работниками воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

установление доверительных отношений между педагогическим работником 

и его обучающимися, способствующих позитивному восприятию обучающимися требований и 

просьб педагогического работника, привлечению их внимания  

к обсуждаемой на уроке информации, активизации их познавательной деятельности; 

побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, правила 

общения со старшими (педагогическими работниками)  
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и сверстниками (обучающимися), принципы учебной дисциплины  

и самоорганизации;  

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых  

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально значимой 

информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания обучающимися своего мнения по 

ее поводу, выработки своего к ней отношения;  

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета через 

демонстрацию обучающимся 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 с обучающимися: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются  

в театральных постановках; дискуссий, которые дают обучающимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы или работы  

в парах, которые учат обучающихся командной работе и взаимодействию с другими 

обучающимися;   

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию обучающихся к 

получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, помогают 

установлению доброжелательной атмосферы во время урока;  

организация шефства мотивированных и эрудированных обучающихся  

над их неуспевающими одноклассниками, дающего обучающимся социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности обучающихся  

в рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической 

проблемы, навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного 

отношения к чужим идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения. 

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Школьный урок» являются: 

–готовность к восприятию на уроке различных форм работы; 

 –наличие опыта овладения интерактивными формами занятий, 

–наличие динамики личностного развития обучающихся за счет использования на уроке 

различных форм работы. 

Модуль 3.3. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

-вовлечение обучающихся 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 социально значимые отношения, получить опыт 

участия в социально значимых делах; 

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

могли бы объединять обучающихся и педагогических работников общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг  

к другу; 

поощрение педагогическими работниками детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в  рамках 

следующих выбранных обучающимися ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на передачу 

обучающимся  социально значимых знаний, развивающие их любознательность, позволяющие 

привлечь их внимание  

к экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным проблемам нашего общества, 
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формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину мира. 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие благоприятные 

условия для просоциальной самореализации обучающихся, направленные на раскрытие их 

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

воспитание ценностного отношения обучающихся к культуре и их общее духовно-нравственное 

развитие: 

Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

коммуникативных компетенций обучающихся, воспитание у них культуры общения, развитие 

умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать свое собственное, 

терпимо относиться  

к разнообразию взглядов людей: 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

воспитание у обучающихся любви к своему краю, его истории, культуре, природе, на развитие 

самостоятельности и ответственности обучающихся, формирование у них навыков 

самообслуживающего труда: 

Спортивно-оздоровительная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

физическое развитие обучающихся, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, 

побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование 

установок на защиту слабых 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие творческих 

способностей обучающихся, воспитание у них трудолюбия и уважительного отношения к 

физическому труду. 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные  

на раскрытие творческого, умственного и физического потенциала обучающихся, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде. 

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Курсы внеурочной деятельности» 

являются:  

- сформированность социально-значимых знаний посредством накопления личного опыта; 

- готовность работать в команде и участия в социально-значимых делах. 

3.4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань помогает педагогическим 

работникам воспитывать в обучающихся инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а обучающимся – предоставляет широкие 

возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. 

Поскольку обучающимся младших и подростковых классов не всегда удается самостоятельно 

организовать свою деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое 

самоуправление.  

Высшим органом ученического самоуправления в ГБОУ ООШ № 7 г.о.Сызрань является Совет 

обучающихся, который действует на основании Положения о Совете обучающихся, 

утвержденного Приказом №7/5 от 18.01.2018 года. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

через деятельность выборного Совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

обучающихся по вопросам управления образовательной организацией  

и принятия административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

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 творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

через структурные подразделения общешкольного самоуправления: штаб РДШ; юнармейский 

отряд им. М. А. Николаева. 
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На уровне классов: 

через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса лидеров, 

представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных координировать его 

работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных руководителей:  

-Школа ученического актива; 

через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих  

за различные направления работы класса: 

-Штаб спортивных дел,  

-Штаб творческих дел,  

-Штаб работы с обучающимися младших классов; 

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. 

Результатом воспитывающей деятельности в рамках модуля «Самоуправление» является: 

- наличие опыта самовыражения и самореализации обучающихся; 

- сформированность опыта общения в детских группах; 

- наличие социально-значимых отношений; 

3.5. Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся  

по направлению «профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

обучающихся; диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся. Задача совместной деятельности педагогического 

работника и обучающегося – подготовить обучающегося к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные 

ситуации, формирующие готовность обучающегося к выбору, педагогический работник 

актуализирует его профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд  

в постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную,  

но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа осуществляется: 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку обучающегося к 

осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего (; 

профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение кейсов (ситуаций, в 

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

обучающихся о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах и недостатках 

той или иной интересной обучающимся профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие обучающимся начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

профессиональные образовательные организации и организации высшего образования; 

совместное с педагогическими работниками изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям  

и направлениям образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных  

в сети интернет: участие во всероссийском профориентационном проекте «ПроеКТОриЯ», 

«Билет в будущее» (6-9 классы), участие в мероприятиях, организованных МБУ «Дом 

молодежи» г.о. Сызрань, предпрофильные курсы для 9 класса. 

индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, дарований  

и иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в процессе 

выбора ими профессии; 
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освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов  

по выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или  

в рамках курсов дополнительного образования.  

-Конкурс рисунков «Профессии моих родителей» 

-Неделя труда и профориентации «Шаги к профессии» 

Результатом воспитывающей деятельности в рамках модуля «Профориентация» является: 

–наличие осведомлённости обучающимися основ профессии; 

–наличие позитивного взгляда на труд в постиндустриальном мире; 

–готовность осознанного выбора будущей профессии. 

3.6. Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями обучающихся осуществляется для более 

эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается согласованием позиций 

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

обучающихся осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне:  

Общешкольный родительский комитет, в который входят представители от каждого класса. 

Родительский комитет участвует в управлении образовательной организацией, организации 

питания и решении вопросов воспитания и социализации их обучающихся. Заседания 

родительского комитета проводятся один раз в четверть; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания обучающихся; 

родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются интересующие 

родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации психологов и 

педагогических работников.    

На индивидуальном уровне: 

работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых 

проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного обучающегося; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных  

и внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогических работников и родителей. 

Результатом воспитывающей деятельности в рамках модуля «Работа с родителями» является: 

-готовность всех участников воспитательного процесса на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся; 

-наличие опыта социально-значимых отношений в семьях обучающихся. 

3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

большая часть обучающихся и которые обязательно планируются, готовятся, проводятся и 

анализируются совместно педагогическими работниками и обучающимися. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для обучающихся, объединяющих их вместе с педагогическими 

работниками в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого 

числа обучающихся и взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят  

их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел  

в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, сводящийся к 

набору мероприятий, организуемых педагогическими работниками для обучающихся. 

Для этого в ГБОУ ООШ №7 г. о.Сызрань используются следующие формы работы. 

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 

школу социума: 
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-патриотическая акция «Бессмертный полк»  

       - акции ко дню пожилых людей «Подари улыбку». 

-открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс открытых 

дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских, совместных), на которые 

приглашаются представители других школ, деятели науки и культуры, представители власти, 

общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

социальные, проблемы, касающиеся жизни школы, города, страны: 

- Дни профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических мероприятий с 

обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с представителями Управления 

образования, КДН, ПДН); 

              -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;  

- спортивно-оздоровительная деятельность, «Веселые старты», и т.п. с участием родителей в 

командах; 

-участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям: 

-трудовые и экологические акции «Чистый школьный двор», «Цветущая клумба», «Домик для 

птиц»; 

-акция «Внимание –дети! Дорога в школу» (совместное патрулирование детско-родительской 

общественностью пешеходных переходов вблизи школы, изготовление и распространение 

информационных буклетов и листов для детей и родителей с рекомендациями по соблюдению 

правил дорожного движения при переходе проезжей части, движения по тротуару, при посадке 

и высадке из транспорта); 

На уровне образовательной организации: 

-общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, 

музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для обучающихся и 

педагогических работников знаменательными датами, в которых участвуют все классы школы; 

-День Учителя (поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы); 

-праздники, концерты, конкурсные программы в Новогодние праздники, Осенние праздники, 

День матери, 8 Марта, День защитника Отечества, День Победы, торжественные линейки «День 

знаний», «Последний звонок» ; 

-торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на следующую 

ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных статусов в школе 

и развивающие школьную идентичность обучающихся; 

- «Посвящение в пятиклассники»; 

-Церемонии награждения (по итогам года) обучающихся и педагогических работников за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, значительный вклад в развитие школы.  

Это способствует поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных 

межличностных отношений между педагогическими работниками и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

-награждение на торжественной линейке «Последний звонок» по итогам учебного года 

Похвальными листами и грамотами обучающихся. 

На уровне классов: 

выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общешкольных ключевых дел;  

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых дел, 

участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне общешкольных 

советов дела. 
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На уровне обучающихся: 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в ключевые дела школы  

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, через 

включение его в совместную работу с другими обучающимися, которые могли бы стать 

хорошим примером для обучающегося, через предложение взять  

в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной фрагмент общей 

работы.  

Результатом воспитывающей деятельности в рамках модуля «Ключевые общешкольные дела» 

является: 

 - сформированность  чувства ответственности при организации, проведении и участии в 

традиционных делах школы и класса,  

-готовность к реализации творческих способностей. 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

Детские общественные объединения в настоящее время необходимо рассматривать как «детское 

объединение» и «детскую организацию». 

Детским общественным объединением является такое общественное формирование, в котором 

самостоятельно или вместе со взрослыми добровольно объединяются несовершеннолетние 

граждане для совместной деятельности, удовлетворяющей их социальные потребности и 

интересы (ФЗ-82 «Об общественных объединениях»). 

Детскими признаются общественные объединения, насчитывающие в своем составе не менее 

2/3 (70 %) граждан до 18 лет от общего числа членов. 

В ГБОУ ООШ №7 г. о. Сызрань основной особенностью воспитательного процесса является 

реализация практик РДШ, юнармейского отряда им. М. А. Николаева, школьного спортивного 

клуба «Чемпион» (Приказ №8 от 27.01.2020г.). 

Виды воспитывающей деятельности: 

Проблемно-ценностное общение:  

-Всероссийский проект «Классные встречи» РДШ («Уроки мужества», «Интересные 

профессии») 

-Всероссийские акции РДШ в формате «Дни единых действий» («Убери свой двор», «Помоги 

пернатым», «Поздравь ветерана», «Наследники Победы», «Окна победы») Мероприятия    

подобного рода привлекут внимание школьников к социальным проблемам   общества и 

помогут воспитать ценностные качества личности.  

Социальное творчество:  

-Всероссийский конкурс РДШ «Добро не уходит на каникулы» (благоустройство пришкольной 

территории «Детская площадка», акция «Теплые носочки», «Посади дерево», «Сохрани 

памятник») 

Проект «РДШ – территория самоуправления» (акция «День памяти жертв ДТП») 

Комплекс данных мероприятий воспитывает ответственное отношение к любому полезному 

делу, в процессе создается атмосфера эмоционально психологического комфорта.  

Художественное творчество: 

-Всероссийские онлайн - квизы РДШ по значимым датам в сфере культуры ( концерты для 

ветеранов, мероприятия для жителей микрорайона) 

-Всероссийский проект «Творческая мастерская РДШ».                                           Данные 

мероприятия дают   возможность школьникам получить социально значимый опыт 

гражданского поведения и  помогают   приобрести и новые социально значимые знания (о себе, 
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об окружающих людях, об обществе, его проблемах и способах их решения) или развить в себе 

те или иные социально значимые отношения. 

Спортивно-оздоровительная деятельность:  

-Всероссийские проекты РДШ «Веселые старты» и «Сила РДШ» (проведение спортивных 

мероприятий в рамках каникулярных смен «Прокачай лето», «Прокачай зиму» и т.д.) 

-Всероссийский турнир по шахматам на кубок РДШ (проведение шахматных турниров по 

плану). 

-Олимпиада школьников по физической культуре, спортивный праздник в рамках празднования 

Дня народного единства. 

Во время проведения турниров вырабатывается взаимопонимание, система отношений, 

выявляются лидеры, формируется атмосфера сообщества.  

Экологическая деятельность:  

-Всероссийский конкурс «Экологическая культура», (оказание помощи в оформлении 

пришкольной территории) 

Данный вид деятельности помогает сформировать такие качества, как   забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, проявлять свои творческие таланты.  

Воспитание в первичном отделении РДШ как детском общественном объединении 

осуществляется через: 

-утверждение и последовательную реализацию демократических процедур, дающих ребенку 

возможность получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

-круглогодичную организацию в рамках мероприятий и проектов РДШ общественно-полезных 

дел, дающих детям возможность получить важный для их личностного развития опыт 

деятельности, направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом; развить 

в себе такие качества как ответственность, забота, уважение, умение сопереживать, умение 

общаться, слушать и слышать других; 

-торжественную церемонию вступления в РДШ, которая способствует пропаганде движения, 

формированию у участников патриотизма и уважения к традициям; 

-поддержку и развитие в первичном отделении РДШ традиций и ритуалов Организации, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими ее членами, чувство причастности к 

тому, что происходит в стране (реализуется посредством символики РДШ, проведения 

торжественной церемонии вступления в члены Организации). Первичные отделения 

осуществляют свою деятельность без образования юридического лица и входят в состав 

местных отделений, а при их отсутствии – в состав региональных отделений РДШ. 

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Детские общественные 

объединения» являются: 

-сформированность социально-значимых знаний; 

-сформированность личностных качеств школьников, 

-наличие положительного опыта общения в детских группах. 

3.9. Модуль «Волонтерство» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных, социально-значимых делах. 

Данный модуль реализуется в соответствии с «Концепцией развития добровольчества 

(волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года» (распоряжение Правительства 

Российской Федерации от 27 декабря 2018 г. №2950-р.)  

-Межведомственной программой (планом) развития добровольчества (волонтерства) в 

Самарской области на 2019-2024 годы (распоряжение Правительства Самарской области от 31 

декабря 2019г. № 1153-р). 

Повседневное добровольчество (волонтерство) предполагает постоянную деятельность 

школьников, направленную на благо конкретных людей или социального окружения в целом.  

В ГБОУ ООШ № 7 г. о. Сызрань сформирован волонтерский отряд «Открытые сердца», который 

осуществляет свою деятельность в культурном и патриотическом направлении. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через: 

На внешкольном уровне: 

-участие школьников в организации культурных, спортивных мероприятий;   
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-участие школьников в добровольческих мероприятиях Всероссийского масштаба с согласия 

родителей или законных представителей; 

-посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, ветеранам и людям с 

ограниченными возможностями здоровья проживающим в микрорайоне расположения 

образовательной организации; 

-участие школьников в мероприятиях по благоустройству территории микрорайона, где 

расположена образовательная организация. 

На уровне образовательной организации: 

-участие школьников в организации и проведении праздников, торжественных мероприятий, 

акций, традиционных мероприятий образовательной организации; 

(Всероссийская акция «Добровольцы - детям»); 

-участие школьников в работе на территории образовательной организации по ее 

благоустройству (Акция «Чистый школьный двор»); 

-участие школьников в организации и проведении мероприятий по формированию здорового 

образа жизни (Акция «Мы за ЗОЖ»). 

На уровне класса: 

-участие школьников в организации и проведении классных праздников, торжественных 

мероприятий, акций, походов. 

На индивидуальном уровне:  

-участие школьников в разработке, планировании, организации и анализе классных и 

общешкольных добровольческих мероприятий; 

-развитие лидерских качеств и организаторских способностей и умений; 

Мероприятия в рамках модуля проводятся на базе основного общего образования с учетом 

возрастных особенностей обучающихся. 

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Волонтерство» являются: 

-готовность и способность тратить личные ресурсы ради общественных целей; 

- сформированность опыта самореализации в общественно; 

-полезных, социально-значимых делах, наличие социальной ответственности. 

3.10. Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, аудио и видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков 

общения и сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся. 

Воспитательный потенциал школьных медиа реализуется в рамках следующих видов и форм: 

-сбор, обработка и выбор актуальной информации для медиа школьным редакционным советом, 

выпуск праздничных радиоэфиров, используя школьное радио, выпуск поздравительных 

видеороликов в школьной соцсети; 

разновозрастный редакционный совет обучающихся, обучающихся старших классов и 

консультирующих их педагогических работников, целью которого является освещение (через 

школьное радио) наиболее интересных моментов жизни школы, популяризация общешкольных 

ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов ученического самоуправления;  

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Школьные медиа» являются: 

- сформированность навыков общения и сотрудничества, 

-сформированность ответственности за порученные дела, которые позволяют максимально 

проявить учащимся свои возможности в избранной области деятельности, и влиять на 

профессиональное самоопределение. 

3.11. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда школы,  

при условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир обучающегося, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического 

комфорта, поднимает настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует 

позитивному восприятию обучающимся школы. Воспитывающее влияние на обучающегося 

осуществляется через такие формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 
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оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, 

лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая может служить 

хорошим средством разрушения негативных установок обучающихся на учебные и внеучебные 

занятия; 

размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ 

обучающихся, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал,  

а также знакомящих их с работами друг друга; фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование во дворе школы 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обучающихся разных 

возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное 

пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей свободного 

книгообмена, на которые желающие обучающиеся, родители  

и педагогические работники могут выставлять для общего пользования свои книги, а также 

брать с них для чтения любые другие; 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе с 

обучающимся и своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя со 

своими обучающимися; 

событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных школьных событий 

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

конференций и т.п.);  

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке 

культурных растений, закладке газонов, сооружению альпийских горок, созданию инсталляций 

и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест);  

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-эстетической среды 

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

правилах. 

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Организация предметно-

эстетической среды» является:  

- сформированность чувства вкуса и стиля,  

- сформированность эстетической культуры. 

Модуль 3.12. «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии помогают обучающимся расширить свой кругозор, получить новые знания об 

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

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

внешкольных ситуациях. На экскурсиях создаются благоприятные условия для воспитания у 

обучающихся самостоятельности и ответственности, формирования у них навыков 

самообслуживающего труда, преодоления их инфантильных и эгоистических наклонностей, 

обучения рациональному использованию своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные 

возможности реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

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

руководителями и родителями обучающихся: в музей, в картинную галерею, в библиотеку, на 

предприятие, на природу . 

Результатами воспитывающей деятельности в рамках модуля «Экскурсии, экспедиции, походы» 

являются: 

- сформированность знаний об окружающей социальной, культурной, природной среде, 

уважительному и бережному отношению к ней, 

- сформированность опыта, социально одобряемого поведения в различных внешкольных 

ситуациях. 
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3.13 Модуль «Основы безопасности» 

Для обеспечения безопасности учащихся школы ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань предусмотрены 

следующие направления деятельности: 

-Профилактика экстремистской деятельности, недопущение проявления фактов национализма и 

ксенофобии, укрепление толерантности.  

-Профилактика и обеспечение безопасности на железнодорожных объектах. (встречи с 

инспекторами Сызранского линейного отдела ЛО МВД Россия на транспорте, классные часы, 

инструктажи по правилам поведения на железнодорожных объектах) 

-Предупреждение детского дорожно-транспортного травматизма и пропаганда ПДД(встречи с 

инспекторами ГИБДД МУ МВД России «Сызранский», классные часы, инструктажи по 

правилам дорожного движения, творческие конкурсы по ПДД ) 

-Профилактика суицидального поведения (классные часы, встречи с психологами, врачами, 

специалистами СО ГКУ «Комплексный центр социального обслуживания населения Западного 

округа», специалистами ГБУ ЦСТ АиПг.о. Сызрань) 

-Противопожарная безопасность (встречи с сотрудниками МЧС, классные часы, творческие 

конкурсы, инструктажи по ППБ)  

-Гражданская оборона (проведение объектовых тренировок по отработке практических 

действий учащихся при угрозе и возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и 

террористических актов, месячник гражданской защиты, «Месячник безопасности 

жизнедеятельности», «Уроки безопасности») 

-Профилактика безнадзорности, правонарушений, наркомании, токсикомании, алкоголизма и 

табакокурения (встречи с представителями медицинских учреждений, беседы о вреде курения, 

проведение тематических классных часов, конкурс рисунков и плакатов) 

-Организация здоровьесберегающей и развивающей среды, способствующей конструированию   

безопасности   жизнедеятельности (классные часы, дни здоровья, участие в творческих 

конкурсах, акциях) 

-Просвещение родителей (проведение родительских собраний, лектории, встречи со 

специалистами учреждений системы профилактики, безнадзорности и правонарушений). 

- Всероссийский открытый урок по «Основам безопасности жизнедеятельности» 

- «Бегом от наркотиков» (общешкольный кросс). 

- Всемирный день без табака (Анкетирование учащихся, просмотр видеороликов с 

последующим обсуждением). 

Результатами воспитывающей деятельности, организованной в рамках модуля «Основы 

безопасности» являются:  

- сформированность знаний о здоровом образе жизни, безопасном поведении, положительного 

отношения к ценности здоровья, 

- сформированность опыта поведения на основе данных ценностей.    

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов.  

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ воспитательной 

работы в школе, являются: 

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, реализующим воспитательный процесс;  

принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий экспертов на 

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

разнообразие деятельности, характер общения и отношений между обучающимися  и 

педагогическими работниками;   
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принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и содержания их 

совместной с обучающимися  деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

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

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

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

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного 

развития обучающихся каждого класса.  

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на заседании 

методического объединения классных руководителей  

или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации  

и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение.  

Внимание педагогических работников сосредотачивается 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. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых.  

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, классными 

руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми с деятельностью 

школы.  

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности обучающихся и педагогических работников могут быть беседы с обучающимися и 

их родителями, педагогическими работниками, лидерами ученического самоуправления, при 

необходимости – их анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

качеством проводимых в школе экскурсий;  

качеством профориентационной работы школы; 

качеством работы школьных медиа; 

качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

качеством взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2.2.4 Направление и содержание программы коррекционной работы 
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Программа коррекционной работы утверждается Организацией самостоятельно. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого- педагогическое наблюдение в 

учебной и внеучебной деятельности; разработку и реализацию индивидуального маршрута 

комплексного психолого- педагогического сопровождения каждого глухого обучающегося на 

основе психолого-педагогической характеристики, составленной по результатам изучения его 

особенностей и возможностей развития, включая уровень владения словесной речью (в устной 

и письменной формах), навыками коммуникации др., а также выявления трудностей в 

овладении содержанием основного общего образования, особенностей личностного развития, 

межличностного взаимодействия с детьми и взрослыми и др.; организацию и проведение 

специальных (коррекционных) занятий (индивидуальных и групповых), в том числе, 

направленных, на развитие высших психических процессов, восприятия и воспроизведения 

устной речи; консультирование всех участников образовательного процесса по вопросам 

организации и проведения учебной и внеурочной деятельности с учетом достижения всеми 

обучающимися планируемых результатов основного общего образования, формирования в 

образовательной организации психологически комфортной среды для обучающихся, их 

родителей, администрации и педагогического коллектива. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы. 

Специальная коррекционная работа осуществляется учителем- дефектологом, педагогом-

психологом, социальным педагогом на основе ее совместного планирования и постоянного 

сотрудничества, систематического взаимодействия со всеми участниками образовательного 

процесса. 

Содержание коррекционно-развивающей работы учителя-дефектолога направлено, прежде 

всего, на обучение языку, развитие речевой деятельности обучающихся, их языковых 

способностей. С учетом индивидуальных особенностей обучающихся проводится работа по 

развитию словесной речи (в устной и письменной формах), включая развитие речевого слуха, 

слухо- зрительного восприятия устной речи, ее произносительной стороны, восприятия 

неречевых звучаний, совершенствование навыков речевого общения как одного из важнейших 

факторов их социальной адаптации. 

Учителем дефектологом проводится мониторинг результатов коррекционно-развивающей 

работы на протяжении всего периода обучения, которые отражаются в слухоречевых картах 

обучающихся. По результатам 

обследований учитель-дефектолог проводит консультативную работу со всеми участниками 

образовательного процесса. Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося. При возникновении трудностей в 

освоении обучающимся содержания АООП ООО учитель-дефектолог может оперативно 

дополнить структуру. 

В случае нарастания значительных стойких затруднений в обучении, глухой обучающийся 

направляется на комплексное психолого-медико- педагогическое обследование с целью 

выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы педагога- психолога включает 

диагностику личностного, интеллектуального и психоэмоционального развития детей; 

коррекцию недостатков в развитии памяти, внимания, мышления, эмоционально-волевой 

сферы и др.; популяризацию психологических знаний, консультирование участников 

образовательного процесса. Занятия проводятся индивидуально и малыми группами с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, а также в форме бесед, тренингов и 

других форм. 

Содержание и формы коррекционно-развивающей работы социального педагога: диагностика 

социального положения семей и внутрисемейных отношений; содействие коррекции 

внутрисемейных отношений, внутригрупповых отношений в образовательной организации; 

консультирование родителей, детей по вопросам социального взаимодействия, правовой и 

социальной защиты, работает с семьями обучающихся группы риска, участвует в 

профориентационной работе и других мероприятиях. Занятия проводятся индивидуально и 

малыми группами, а также в форме бесед, тренингов и других форм. Систематическое 
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взаимодействие специалистов при сопровождении глухого обучающегося и его семьи 

осуществляется в ходе диагностической, консультативной, психолого-педагогической, 

информационно-просветительской работы. 

Диагностическая работа включает проведение комплексного психолого- педагогического 

обследования слабослышащих и позднооглохших обучающихся с целью выявления их особых 

образовательных потребностей, изучения динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания и др. 

По результатам обследования осуществляется анализ успешности коррекционно-развивающей 

работы и ее изменение в соответствии с потребностями обучающихся, пожеланиями их 

родителей. 

Диагностическая работа строится на основе программы комплексного изучения каждого 

глухого обучающегося различными специалистами (учитель, учитель-дефектолог, психолог, 

социальный педагог, медицинский работник). 

Учитель: устанавливает усвоенный слабослышащими и позднооглохшими детьми объем 

знаний, умений, навыков; выявляет трудности в обучении, определяет условия, при которых эти 

трудности могут быть преодолены; отмечает особенности личности, адекватность поведения в 

различных ситуациях. По результатам обследования проводит консультативные мероприятия 

со всеми 

участниками образовательного процесса, участвует в составлении программы индивидуального 

психолого- педагогического сопровождения каждого глухого обучающегося. 

Учитель-дефектолог: проводит изучение особенностей и возможностей развития каждого 

обучающегося с нарушенным слухом при использовании методов сурдопедагогической 

диагностики, в том числе выявляет уровень общего и речевого развития, изучает состояние 

слуховой функции, уровень развития речевого слуха, слухо-зрительного восприятия речи, ее 

произносительной стороны, возможности устной коммуникации, с помощью 

сурдопедагогических методик выявляет адекватность режима работы индивидуальных 

слуховых аппаратов и /или кохлеарных имплантов с учетом особенностей слухоречевого 

развития обучающегося, условий получения им образования, необходимости использования 

устной речи в различных коммуникативных ситуациях, применения средств 

электроакустической коррекции для ориентации в неречевых звуках окружающего мира; по 

результатам обследования проводит консультативные мероприятия со всеми участниками 

образовательного процесса, при необходимости повторного аудиологического обследования, 

направляет обучающегося на консультацию в сурдологический кабинет (центр). 

Педагог - психолог: проводит психологическое обследование каждого глухого ребенка с 

использованием методов, адекватных задачам обследования и особенностям обучающегося, 

анализирует результаты обследования, разрабатывает на их основе рекомендации для всех 

участников образовательного процесса, в том числе, при необходимости, для организации и 

содержания коррекционной работы. В сложных дифференциально-диагностических случаях 

проводит повторные обследования и/или направляет обучающегося на консультации в 

организации соответствующего профиля. Участвует в разработке комплексной психолого-

педагогической и социально-педагогической программы сопровождения обучающихся. При 

необходимости привлекает медицинских работников образовательной организации для оказания 

консультативной помощи и сопровождения обучающихся. Консультативная работа обеспечивает 

непрерывность специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

детей и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- педагогических 

условий образования, развития и социализации обучающихся. 

Консультативная работа включает выработку совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям коррекционной и диагностической работы с слабослышащими и 

позднооглохшими детьми, единых для всех участников образовательного процесса; 

консультирование педагогов по выбору индивидуально-ориентированных методов и приѐмов 

работы с слабослышащими и позднооглохшими обучающимися, организации коммуникации в 

образовательном процессе, консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии 
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образования, семейного воспитания и приѐмов коррекционной работы в условиях семьи; 

консультирование обучающихся с нарушенным и нормальным слухом по вопросам их 

взаимодействия и общения, родителей слышащих детей по вопросам организации и 

осуществления инклюзивного образования. 

Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную работу по вопросам 

образования, социокультурного развития, социальной 

адаптации, коммуникации с детьми, имеющими нарушения слуха, их семейного воспитания, 

проведения коррекционной работы. Информационно- просветительская работа проводится со 

всеми участниками образовательного процесса в различных формах просветительской 

деятельности, включая дистанционные, – лекции, беседы, информационные стенды, 

индивидуальные консультации и др. 

Психолого-педагогическая работа направлена на формирование комфортного психологического 

климата в образовательной организации для всех участников образовательного процесса и в 

условиях семейного воспитания. Психолого-педагогическая работа включает помощь в 

формировании адекватных отношений между ребенком, одноклассниками, родителями, 

учителями; работу по профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в 

классе/школе; поддержание эмоционально комфортной обстановки в классе; обеспечение 

ребенку успеха в доступных ему видах деятельности с целью предупреждения у него 

негативного отношения к учебе и ситуации школьного обучения в целом. 

Этапы реализации программы 

Коррекционная работа реализуется поэтапно. Последовательность этапов и их адресность 

создают необходимые предпосылки для устранения дезорганизующих факторов. 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). Результатом 

данного этапа являются данные об особенностях развития слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся , их особых образовательных потребностях, а также оценка образовательной 

среды с целью определения ее соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы образовательной организации. 

Этап планирования, организации, координации (организационно- исполнительская 

деятельность). Результатом данного этапа является особым образом организованный 

образовательный процесс, имеющий коррекционно- развивающую направленность, и процесс 

специального сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся детей при 

специально созданных (вариативных) условиях их обучения, воспитания, развития, 

социализации. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результатом данного этапа является констатация соответствия 

созданных условий и выбранных коррекционно- развивающих и образовательных программ 

особым образовательным потребностям каждого обучающегося. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корригирующая деятельность). Результатом 

данного этапа является внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 

сопровождения слабослышащих и позднооглохших обучающихся детей, корректировка условий 

и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является оптимально 

выстроенное взаимодействие в разработке и реализации коррекционных мероприятий учителей, 

учителя-дефектолога, педагога- психолога, социального педагога, медицинского работника 

образовательной организации, также работников других организаций, которое должно 

обеспечиваться в единстве урочной и внешкольной деятельности. 

Такое взаимодействие предполагает: комплексность в определении и решении проблем ребѐнка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребѐнка; составление 

комплексных индивидуальных программ общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно- познавательной, речевой, эмоциональной-волевой и личностной сфер ребѐнка. Это 

позволяет обеспечить систему эффективной работы по комплексному психолого-медико-
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педагогическому сопровождению каждого ребенка. 

Наиболее распространѐнные и действенные формы организованного взаимодействия 

специалистов на современном этапе – это консилиумы и службы сопровождения 

образовательной организации, а также социальное партнѐрство, которое предполагает 

профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами 

(организациями различных ведомств, общественными организациями и другими институтами 

общества). Социальное партнѐрство направлено на сотрудничество с организациями 

образования и другими ведомствами по вопросам преемственности обучения, развития и 

адаптации, социализации, здоровьесбережения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся детей; на сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 

негосударственными структурами, прежде всего, с общественными объединениями инвалидов 

по слуху, организациями родителей слабослышащих и позднооглохших обучающихся детей; на 

сотрудничество с родительской общественностью. В ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань заключен 

договор ГБУ ЦППМСП центр диагностики и консультирования г.о. Сызрань Самарской 

области. 
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2.3 Организационный раздел 
 

2.3.1 Учебный план и учебный график образовательного учреждения  

 

Пояснительная записка 
 

Учебный план обучения детей с ОВЗ ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани  разработан на основе: 

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 06 октября 

2009  № 373  «Об  утверждении  и  введении  в действие федерального  государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г. № 1241 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.11.2011 г. № 2357 

«О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования, утверждённый приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 6 октября 2009 г. № 373»; 

-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 декабря 2012 года 

№ 1060 «О внесении       изменений        в        федеральный        государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 декабря 

2014 года № 1643 «О внесении       изменений        в        федеральный        государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 мая 2015 

года № 507 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 

стандарт   начального   общего   образования,   утверждённый   приказом   Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 декабря 2015 года 

№ 1576 «О внесении       изменений        в        федеральный        государственный 

образовательный  стандарт  начального  общего  образования,  утверждённый  приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 года № 373»; 

-  Приказа Минобрнауки России от 28.12.2018 № 345 « О Федеральном перечне 

учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных 

программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования «; 

-    Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014   №   

1598   «Об   утверждении   федерального   государственного   образовательного стандарта     

начального     общего     образования     обучающихся     с     ограниченными возможностями 

здоровья»; 
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-   Письмом МО РФ № 220/11-13 от 20.02.1999 «О недопустимости перегрузок обучающихся в 

начальной школе»; 

-      Письма  Минобрнауки  РФ  от  18.04.2008  №  150/06  «О  создании  условий  для 

получения  образования  детьми  с  ограниченными  возможностями  здоровья  и  детьми- 

инвалидами»; 

- СанПиН  утвержденного Постановлением Главного государственного  санитарного врача РФ 

№ 189 от 29 декабря 2010 года (с изменениями на 29 июня 2011 года); 

-  Примерной основной образовательной программы начального общего образования, 

одобренной Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию 

(протокол заседания от 8 апреля 2015 г. № 1/15); 

-    Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10.07.2015         №26     «Об     утверждении     Сан.Пин     2.4.2.3286-15     «Санитарно- 

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным 

общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

-   Примерной адаптированной основной общеобразовательной программы начального общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития, одобренная решением 

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

декабря 2015 г. No 4/15); 

- Уставом ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань; 

-  Основной  образовательной  программы  основного  общего  образования ГБОУ ООШ № 7 

г.о. Сызрань; 

- Адаптированной  основной образовательной программы  оснвного общего образования  для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

- запросов участников образовательных отношений. 

Продолжительность учебного года 34 недели. 

Продолжительность  каникул  в  течение  учебного  года  составляет не менее 30  календарных 

дней, летом — не менее 8 недель.  

Учащиеся  с ОВЗ обучаются по пятидневной учебной неделе. 

 Продолжительность урока 40 минут. 

Учебный план состоит из 2-х взаимосвязанных частей: 

- обязательная (инвариантная) часть обеспечивает освоение федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования. 

Обязательная учебная нагрузка, определенная обязательной (инвариантной) частью учебного 

плана выполняется в полном объеме. Итоговая учебная нагрузка учащегося не превышает 

величину максимально допустимой недельной нагрузки по всем классам. 

Для обучающихся с ОВЗ в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ обязательной 

частью внеурочной деятельности является коррекционно-развивающая область. 

Коррекционно-развивающая область поддерживает процесс освоения содержания АООП НОО, 

обеспечивает коррекцию недостатков в развитии обучающихся. Часы, отводимые на 

коррекционно-развивающую область, включаются в часы, отводимые на внеурочную 

деятельность (в объеме не менее 5 часов), и являются обязательными. Содержание 

коррекционно- развивающей работы определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно - развивающую 

область, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование   учебной   и   внеурочной   деятельности,   включая   коррекционно-

развивающую область, ООП ООО определяет Школа. 
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Учебный план АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

(обязательные предметные области учебного плана и учебные предметы) 

соответствуют ООП ООО школы. 

 

Недельный план для 5-9 классов 

Предметные области Учебные 

предметы 

 

 Количество часов 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть   

Русский язык и 

литература 

Русский язык 4,5 6 4 3 3 

Литература 2,5 3 2 2 3 

Родной язык и 

родная  литература 

Родной(русский) 

язык 0,5    

 

Родная (русская) 

литература 0,5    

 

Иностранные языки Иностранный язык 

(Английский язык) 3 3 3 3 

3 

Математика и 

информатика 

 

Математика 5 5 5 5 5 

Информатика   1 1 1 

Общественно-

научные предметы 

ИсторияРоссии, 

Всеобщая история 2 2 2 2 

 

3 

Обществознание  1 1 1 1 

География 1 1 2 2 2 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

1     

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   2 2 3 

Биология 1 1 1 2 2 

Химия    2 2 

Искусство Изобразительное 

искусство 1 1 1 1 

 

Музыка 1 1 1 1  

Технология Технология 2 2 2 1  

Физическая 

культура и основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая 

культура 

3 3 3 3 3 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

1 1  

1 

1 1 

Итого 28 29 30 32 32 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

1 1 2 1 1 

Максимально допустимая недельная 

нагрузка 
29 30 32 33 33 

Коррекционная работа 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 5 ч 
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Внеурочная деятельность. 

Пояснительная записка к плану внеурочной деятельности 
План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, их 

родителей (законных представителей). 

Реализуется оптимизационная модель внеурочной деятельности. Внеурочная деятельность для 

обучающихся 5-9 классов организуется в объеме до 9 часов в неделю по следующим  

направлениям: 

- спортивно-оздоровительное; 

- общекультурное; 

- общеинтеллектуальное; 

- духовно-нравственное; 

- социальное. 

План внеурочной деятельности по направлениям АООП слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся   (кроме   коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО ГБОУ 

ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Для обучающихся с ОВЗ   обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно- развивающая область. Содержание коррекционно- развивающей работы 

определяется на основе рекомендаций ПМПК. 

Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая коррекционно-развивающую 

область, учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся. 

Чередование  учебной и внеурочной деятельности, включая коррекционно-развивающую 

область, ООП ООО определяет ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань. 

Психолог.   Коррекционно-развивающие   занятия   -   2   часа   с   целью развития и коррекции 

психических процессов. 

Учитель. Коррекционно-развивающие  занятия  - 2   часа   с   целью коррекции письменной речи. 

Дефектолог. Коррекционно-развивающие  занятия  - 1   час   с   целью коррекции и развития 

познавательной деятельности, мыслительных операций 

 

План внеурочной деятельности 

АООП слабослышащих и позднооглохших  обучающихся 
 

Направления 

внеурочной 

деятельности 

Формы 

организации 

Название Кол-во 

часов в 

неделю 

Коррекционно- 

развивающая 

область 

Индивидуально-

групповые  занятия 

Коррекционно-развивающие           занятия           

с психологом 

 

2 

Индивидуально-

групповые  занятия 

Коррекционно-развивающие           занятия           

с учителем 

2 

Индивидуально-

групповые  занятия 

Коррекционно-развивающие           занятия           

с дефектологом 

1 

ИТОГО: 5 

Спортивно - 

оздоровительное 

   
 

 1 

Духовно-

нравственное 

Курс   1 
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Общекультур-ное кружок  1 

Общеинтеллектуал

ьное  

Курс   1 

 ИТОГО 9 

 

 

Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций и 

определяет чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов 

при получении образования для отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным 

периодам учебного года: 

даты начала и окончания учебного года 

дата начала учебного года- 1 сентября (если не приходится на выходной день) дата окончания 

учебного года- 31 августа 

продолжительность учебного года, четвертей 

продолжительность учебного года составляет 34 недели, в 1 классе – 33 недели. сроки и 

продолжительность каникул продолжительность каникул в течение учебного года составляет не 

менее 30 календарных дней, летом – не менее 8 недель.  

Для обучающихся в 1 классе устанавливаются в течение года дополнительные недельные 

каникулы. 

сроки проведения промежуточной аттестации 

-рассматриваются ежегодно на педагогическом совете до начала учебного года 

Система организации учебного года: по четвертям. Календарный учебный график реализации 

образовательной программы ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрань составляется в соответствии с 

законом «Об образовании в Российской Федерации» (п. 10, ст. 2) и ФГОС НОО (п. 19.10.1). 

Календарный учебный график реализации образовательной программы составляется 

образовательной организацией самостоятельно, рассматривается на педсовете и утверждается 

директором школы. 

 

Промежуточная аттестация 
На  основании  пункта  1  статьи  58  Федерального  Закона  «Об  образовании  в 

Российской Федерации» освоение образовательной программы, в том числе отдельной части ил

и всего объема учебного предмета образовательной программы, сопровождается промежуточно

й  аттестацией  учащихся  2-11  классов,  проводимой  в  порядке, установленном  Положением  

о  порядке  проведения  промежуточной  аттестации учащихся». Промежуточная аттестация во 2

- 9 классах проводится по четвертям в соответствии с Положением  о форме, периодичности и п

орядке текущего контроля  успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и Уставом 

ГБОУ ООШ № 7 г.о. Сызрани.  

Годовая промежуточная аттестация в 2-8 классах проводится последние 15 дней учебного года  

и включает в себя: 

а) переводные экзамены в 5-8 классах: 

    в 5-7 классах: обязательные учебные предметы переводных экзаменов определяет 

педагогический совет; 

    в 8 классе: обязательные учебные предметы переводных экзаменов

 определяет  педагогический совет. К промежуточной аттестации допускаются все 

учащиеся. 
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2.3.2 Система условий реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

 

С целью сохранения единого образовательного пространства требования к условиям получения 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся, представляют собой систему 

требований к кадровым, финансовым, материально- техническим и иным условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы и достижения планируемых результатов 

этой категорией обучающихся. 

Кадровые условия 

Кадровое обеспечение - характеристика необходимой квалификации кадров педагогов, а также 

кадров, осуществляющих медико-психологическое сопровождение обучающегося с ЗПР в 

системе школьного образования. 

В штат специалистов образовательной организации, реализующей адаптированную 

образовательную программу основного общего образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся входят учителя начальных классов, педагог-психолог. Все имеют 

соответствующее профессиональное образование. 

Администрация ГБОУ ООШ № 7 г. Сызрани и учителя прошли повышение квалификации по 

направлению инклюзивного образования и организации учебного процесса с детьми с ОВЗ. 

Таким образом, анализ кадрового состава позволяет делать вывод о том, что квалификация 

педагогов отчасти соответствует требованиям организации учебного процесса для детей с ОВЗ. 

Сегодня их уровень знаний в области психологических и физиологических особенностей данной 

категории детей повышается еще и за счет самообразования, через участие в региональных, 

всероссийских совещаниях, вебинарах по апробации ФГОС НОО для детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Финансово-экономические условия 

Финансово-экономическое обеспечение образования лиц с ОВЗ опирается на п.2 ст. 99 ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации». 

Финансовые условия реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся должны: 

обеспечивать образовательной организации возможность исполнения требований стандарта; 

обеспечивать реализацию обязательной части адаптированной основной образовательной 

программы и части, формируемой участниками образовательного процесса вне зависимости от 

количества учебных дней в неделю; 

отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации адаптированной 

программы и достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат определяются в локальном 

акте. В локальном акте об оплате труда и стимулирующих выплатах определены критерии и 

показатели результативности и качества, разработанные в соответствии с требованиями 

Стандарта к результатам освоения адаптированной основной образовательной программы 

начального общего образования. В них включаются: динамика в результатах коррекционно-

развивающей работы, динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во 

внеурочной деятельности; использование учителями современных педагогических технологий, 

в том числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, распространение передового 

педагогического опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся должно отвечать не только общим, но и их особым образовательным 

потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: 

организации пространства, в котором обучаются слабослышащие и позднооглохшие 

обучающиеся; 

организации временного режима обучения; 

техническим средствам обучения, включая компьютерные инструменты обучения, 
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ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся; 

учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, отвечающим особым 

образовательным потребностям обучающихся и позволяющих реализовывать выбранный 

вариант программы. 

Требования к организации пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), образовательной организации 

соответствует общим требованиям, предъявляемым к образовательным организациям, в 

частности: 

к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса (требования к 

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

к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест личной 

гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, 

учительской и т.д.); 

к соблюдению пожарной и электробезопасности; к соблюдению требований охраны труда; 

к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и капитального ремонта 

и др. 

Материально-техническая база реализации АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников образовательной организации, предъявляемым к: 

участку (территории) образовательного учреждения; 

зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

кабинетам медицинского назначения; 

помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления пищи, 

обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания; 

туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Требования к организации временного режима 

Временной режим образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся (учебный год, 

учебная неделя, день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными 

нормативами (ФЗ «Об образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), 

а также локальными актами образовательной организации («Правилами внутреннего 

распорядка»). 

Срок освоения АООП ООО для слабослышащих и позднооглохших обучающихся составляет 5 

года. Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. При определении 

продолжительности занятий в 1-м классе используется «ступенчатый» режим обучения. 

Продолжительность учебной недели - 5 дней. Пятидневная рабочая неделя устанавливается в 

целях сохранения и укрепления здоровья обучающихся. Обучение проходит в одну смену. 

Требования к техническим средствам обучения и оборудованию учебных кабинетов 

Технические средства обучения (включая компьютерные инструменты

 обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности слабослышащих и позднооглохших обучающихся, способствуют 

мотивации учебной деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. 

Информационно-образовательная среда включает в себя совокупность технологических средств 

(компьютеры, мультимедийные проекторы с экранами, интерактивные доски и др.). 

Овладение обучающимися образовательной областью «Физическая культура» предполагает 

коррекцию двигательных навыков в процессе музыкально-ритмической и спортивной 

деятельности. Оборудование спортивного зала предполагает наличие необходимого 

спортивного оборудования для овладения различными видами физкультурно-спортивной 

деятельности. 

Материально-техническое обеспечение коррекционно-развивающих курсов (занятий) включает 

обеспечение кабинета психолога. 

Требования к учебникам, рабочим тетрадям и специальным дидактическим материалам 

Реализация АООП ООО слабослышащих и позднооглохших обучающихся  предусматривает 

использование базовых учебников для сверстников без ограничений здоровья. 



 
61 

 

Обеспечение условий для организации обучения и взаимодействия специалистов, их 

сотрудничества с родителями (законнымипредставителями) обучающихся 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, чем в 

«норме», необходимостью индивидуализации процесса образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся. Специфика данной группы требований состоит в том, что все 

вовлеченные в процесс образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к 

организационной технике либо специальному ресурсному центру в образовательной 

организации, где можно осуществлять подготовку необходимых индивидуализированных 

материалов для процесса обучения слабослышащих и позднооглохших обучающихся. 

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса 

координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс 

образования, родителей (законных представителей) обучающегося. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся 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. 

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного процесса 

включают: 

Необходимую нормативную правовую базу образования слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся. 

Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 

процесса. 

Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами (поиск информации в 

сети интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе к электронным образовательным 

ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. 

Возможность размещения материалов и работ в информационной среде образовательной 

организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов экспериментальных исследований). 

Образование слабослышащих и позднооглохших обучающихся предполагает ту или иную 

форму и долю обязательной социальной интеграции обучающихся, что требует обязательного 

регулярного и качественного взаимодействия специалистов массового и специального 

образования. Предусматривается для тех и других специалистов возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной педагогики, 

включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный консультативный сервис, 

получить индивидуальную консультацию квалифицированных профильных специалистов. 

Также предусматривается организация регулярного обмена информацией между специалистами 

разного профиля, специалистами и семьей, включая сетевые ресурсы и технологии. 

В ОО обеспечены информационные условия реализации АООП ООО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся: 

информирование родителей, общественности о ходе реализации АООП ООО для 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся; 

создание раздела на сайте ОО «Инклюзивное образование»; 

участие педагогов, администрации, родителей обучающихся в форумах и других формах 

сетевого взаимодействия образовательных сообществ по проблемам реализации АООП ООО 

для слабослышащих и позднооглохших обучающихся 
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