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I. Целевой раздел. 
Пояснительная записка 

  

Адаптированная общеобразовательная программа среднего общего образования (далее - 

АООП СОО)  обучающихся с нарушением слуха ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» 

(далее- ОУ) разработана в соответствии с Федеральным компонентом государственных 

образовательных стандартов общего образования с учѐтом особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов обучающихся и их родителей. ГБОУ 

ЛО «Сясьстройская школа-интернат являясь государственным образовательным учреждением, 

ориентирована на обучение, воспитание и развитие учащегося с учетом их индивидуальных 

(возрастных, психологических, интеллектуальных и других) особенностей, образовательных 

потребностей и возможностей, личностных склонностей путем создания в ней адаптивной 

педагогической системы и благоприятных условий для умственного, нравственного, 

эмоционального и физического развития каждого ребенка с ОВЗ. Реализация адаптированных 

основных общеобразовательных программ среднего общего образования осуществляется через 

допустимые изменения в структурировании содержания, использовании специфических 

методов, приемов работы. В 11-12 классах продолжается индивидуальная работа по развитию 

восприятия и воспроизведения устной речи, формированию коммуникативных компетенций 

АООП СОО разработана основе нормативных документов: 

• Федеральный Закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации  

• Федеральный компонент государственных образовательных стандартов общего 

образования, утверждѐнный приказом Министерства образования Российской 

Федерации от 05.03.2004 №1089; 

• Федеральный   базисный   учебный   план,   утверждѐнный   приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 10.04.2002 №29/2065-п «Об утверждении 

учебных планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для 

обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии». 

• Постановления Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

10 июля 2015 года № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-

эпидемиологических требований к условиям и организации обучения и воспитания в 

организациях, осуществляемых образовательную деятельность по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья» 

• -Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020№ 28 (далее - СП 2.4.3648-20);  

• - Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания», утвержденных постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее - СанПиН 1.2.3685-

21); 

При разработке программы также учтены: 

• современные достижения отечественной теории и практики обучения глухих детей с 

учетом инновационных подходов к воспитанию и обучению глухих школьников, 

показавших свою эффективность в опыте практического их внедрения; 
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• современные научные представления о содержании образовательных потребностей 

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

обеспечивающих их оптимальную реализацию; 

Данная АООП СОО  глухих детей, рассчитанная на 2 года,  включает в себя ежегодно 

обновляемые компоненты (приложения): учебный план АООП СОО для глухих детей, 

календарный учебный график, план внеурочной деятельности, план коррекционно-

развивающих занятий. 

Адресность АООП СОО. 

Адаптированная  общеобразовательная программа среднего   общего образования 

предназначена   детей с нарушением слуха, не имеющих дополнительных ограничений здоровья,  

препятствующих  получению  СОО  в условиях, учитывающих их общие и особые 

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

и письменной формах); жизненными компетенциями, способствующими наиболее 

полноценному личностному развитию, планомерному введению в более сложную социальную 

среду, поэтапному расширению социальных контактов, в том числе со слышащими детьми и 

взрослыми. 

Цель реализации АООП СОО: обеспечение выполнения требований Федерального компонента 

государственных образовательных стандартов общего образования с учетом особенностей 

общего и речевого развития глухих детей, направленное на развитие личности глухого 

школьника на основе формирования его коммуникативных способностей, освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира. 

 

Психолого-педагогическая характеристика глухих обучающихся  

АООП СОО по ФК ГОС сформирована с учѐтом психолого-педагогических особенностей 

развития детей 15 — 18 лет. Неслышащие обучающиеся имеют глубокое стойкое двустороннее 

нарушение слуха, которое может быть наследственным, врожденным или приобретенным в 

раннем детстве до овладения речью. У большинства глухих учащихся имеется остаточный 

слух. Они воспринимают только очень громкие звуки (силой от 70 — 80 дБ) в диапазоне не 

выше 2000 Гц. Обычно глухие лучше слышат более низкие звуки (до 500 Гц) и совсем не 

воспринимают высокие (свыше 2000 Гц). Если глухие ощущают звуки громкостью 70—85 дБ, 

то принято считать, что у них тугоухость третьей степени. Если же глухие ощущают только 

очень громкие звуки — силой более 85 или 100 дБ, то состояние их слуха определяется как 

тугоухость четвертой степени. 

Особенности речевого и психофизического развития глухих детей, обуславливающие 

своеобразие образовательного процесса. 

Естественный ход речевого развития при врожденной или приобретенной в раннем 

возрасте глухоте оказывается практически невозможным. 

Речь глухого ребенка характеризуется специфическим строением, не всегда адекватной 

лексической наполняемостью высказываний, недостаточным уровнем обобщения, 

особенностями в скорости восприятия и воспроизведения звукового состава слова, фразы. 

Отклонения в развитии словесной речи тормозят развитие всех познавательных 

процессов, ограничивают общение с окружающими, накладывают отпечаток на развитие 

социальных потребностей. 

Первичное нарушение слуха вызывает цепочку вторичных и последующих нарушений, 

которые образуют своеобразную структуру всей психической деятельности. 

Нарушение коммуникативных способностей ведет к социальной ограниченности, 

дезадаптации. 
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Особые образовательные потребности  детей с нарушением  слуха: 

Наряду с общеобразовательными имеют место особые образовательные потребности 

обучающихся с нарушением слуха на уровне среднего общего образования. В структуру 

особых образовательных потребностей обучающихся входят: 

1) образовательные потребности, свойственные для всех обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья: 

• введение в содержание обучения специальных разделов; 

• использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

испециализированных компьютерных технологий), обеспечивающих реализацию 

«обходных» путей обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для обучения 

нормально развивающихся сверстников; 

• обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

• максимальное расширение образовательного пространства за счет расширения 

социальных контактов с широким социумом. 

2) образовательные потребности, характерные только глухим, слабослышащим, 

позднооглохшим и кохлеарно имплантированным обучающимся: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, внеурочной деятельности, так и в 

процессе индивидуальной работы; 

• специальная работа по обучению словесной речи (в устной и письменной формах) в 

условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды; 

• активное использование в учебно-познавательном процессе речи как средства 

компенсации нарушенных функций, осуществление специальной работы по 

коррекции речевых нарушений; 

• специальная работа по формированию и развитию речевого слуха , слухо-зрительного 

восприятия устной речи, ее произносительной стороны, умение использовать свои 

слуховые возможности в повседневной жизни, правильно пользоваться 

звукоусиливающей аппаратурой, следить за ее состоянием, оперативно обращаться за 

помощью в случае появления дискомфорта; 

• специальная работа по формированию и коррекции произносительной стороны речи; 

умения использовать устную речь по всему спектру коммуникативных ситуаций 

(задавать вопросы, договариваться, выражать свое мнение, обсуждать мысли и 

чувства и т.д.), использовать тон голоса, ударение и естественные жесты, чтобы 

дополнить и уточнить смысл, умения вести групповой разговор; 

• условия обучения, обеспечивающие обстановку эмоционального комфорта, 

упорядоченности и предсказуемости происходящего, установка педагога на 

поддержание в обучающемся с нарушением слуха уверенности в том, что в ОУ и 

классе его принимают, ему симпатизируют, придут на помощь в случае затруднений; 

• специальное обучение «переносу» сформированных знаний умений в новые ситуации 

взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

• специальная помощь в осмыслении, упорядочивании, дифференциации и речевом 

опосредовании индивидуального жизненного опыта неслышащего, «проработке» его 

впечатлений, наблюдений, действий, воспоминаний, представлений о будущем; 



6 
 

• учет специфики восприятия и переработки информации при организации обучения и 

оценке достижений; 

• специальная помощь умению вступать в коммуникацию и для разрешения 

возникающих трудностей, для корректного отстаивания своих прав; 

• расширение социального опыта обучающегося с нарушением слуха, его контактов со 

слышащими сверстниками; 

• психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и ОУ; 

• постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

ОУ; 

• увеличение времени на выполнение практических работ; 

• постановка и реализация на общеобразовательных уроках и внеклассных мероприятиях 

целевых установок, направленных на коррекцию отклонений в развитии и профилактику 

возникновения вторичных отклонений; создание условий для развития у обучающихся 

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

различных (доступных) видах деятельности; 

• специальная работа по расширению социального опыта, его контактов со слышащими 

Сверстниками. 

 

       В основу Адаптированной общеобразовательной программы среднего общего образования 

для  обучающихся с нарушением слуха 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, ориентирующий его на 

развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» 

с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 

-принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООПСОО ориентировку 

на программу основного общего образования, что обеспечивает непрерывность образования 

глухих 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 глухими 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; 
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-принцип сотрудничества с семьей. 

Особенность данной АООП СОО заключается в том, что программа коррекционной работы 

пронизывает весь образовательный процесс. У всех обучающихся 11-12 класса двусторонняя 

глухота (глубокое нарушение слуха), что обуславливает не только ограниченные и 

своеобразные слухо -речевые возможности, но и особое познавательное и личностное развитие. 

ОО в партнѐрстве с другими ведомствами и общественными организациями выстраивает 

комплексную систему психолого-педагогической, правовой и реабилитационной. 

 

1.2.ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ АООП 

СОО 

В результате освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования каждый обучающийся должен:  

1. Овладеть основными общеучебными умениями и навыками, способами познавательной 

деятельности, которые необходимы для дальнейшего среднего, высшего 

профессионального образования или профессионального обучения.    

2. Использование полученных по учебным предметам знаний и умений в практической 

деятельности и в повседневной жизни 

Специальные требования к планируемым личностным результатам для глухих и 

слабослышащих: 

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

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

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

лицами,тимеющими нарушения слух; 

- способность ставить цели и строить жизненные планы на основе осознания 

собственных возможностей и ограничений жизнедеятельности с учетом нарушения 

слуха,тпризнания истории и культуры лиц с нарушениями слуха, сформированности 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 

деятельности; 

- сформированность социальных компетенций, включая способность к социальной 

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

коммуникации на основе словесной речи или, при желании, на основе жестовой речи с 

лицами, имеющими нарушения слуха; 

- осознание особенностей прав и обязанностей лиц с нарушениями слуха, обусловленными 

их возможностями и ограничениями жизнедеятельности 

 

 

 Русский  язык 

Изучение русского языка на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

- воспитание гражданина и патриота;  

-формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; овладение 

культурой межнационального общения; 

-развитие и совершенствование способности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; информационных умений и навыков; навыков самоорганизации и 

саморазвития; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; 
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-освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения 

в различных сферах общения; 

-овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

-применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; повышение 

уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Достижение указанных целей осуществляется в процессе совершенствования 

коммуникативной, языковой и лингвистической (языковедческой), культуроведческих 

компетенций. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения русского языка ученик должен: 

знать/понимать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

поставленных коммуникативных задач; 

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-

реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

говорение и письмо: 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения. 

Литература  

Изучение литературы на уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 
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- воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

- развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

- освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

- совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

- обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

- формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

- совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения литературы ученик должен: 

знать/понимать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX - XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия; 

уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя 

сведения по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, 

система образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства 

языка, художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 
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литературных произведений; выявлять "сквозные" темы и ключевые проблемы русской 

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая 

нормы литературного произношения; 

- аргументированно формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы. 

В образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком обучения, наряду с 

вышеуказанным, ученик должен уметь: 

- соотносить нравственные идеалы произведений русской и родной литературы, 

находить сходные черты и национально обусловленную художественную специфику их 

воплощения; 

- самостоятельно переводить на родной язык фрагменты русского художественного 

текста, используя адекватные изобразительно-выразительные средства родного языка; 

- создавать устные и письменные высказывания о произведениях русской и родной 

литературы, давать им оценку, используя изобразительно-выразительные средства 

русского языка; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Математика  (алгебра и начала анализа, геометрия) 

Изучение математики на уровне среднего (полного) общего образования направлено 

на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на базовом уровне, для 

получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 
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Требования к уровню подготовки выпускников 

В результате изучения математики ученик должен: 

знать/понимать: 

- значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических методов к 

анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

- значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

- универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

- вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

Алгебра 

Уметь: 

- выполнять арифметические действия, сочетая устные и письменные приемы, 

применение вычислительных устройств; находить значения корня натуральной степени, 

степени с рациональным показателем, логарифма, используя при необходимости 

вычислительные устройства; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчетах; 

- проводить по известным формулам и правилам преобразования буквенных 

выражений, включающих степени, радикалы, логарифмы и тригонометрические функции; 

- вычислять значения числовых и буквенных выражений, осуществляя необходимые 

подстановки и преобразования; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости 

справочные материалы и простейшие вычислительные устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Функции и графики 

Уметь: 

- определять значение функции по значению аргумента при различных способах 

задания функции; 

- строить графики изученных функций; 

- описывать по графику поведение и свойства функций, находить по графику 

функции наибольшие и наименьшие значения; 

- решать уравнения, простейшие системы уравнений; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Начала математического анализа 

Уметь: 

- вычислять производные и первообразные элементарных функций, используя 

справочные материалы; 
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- исследовать в простейших случаях функции на монотонность, находить 

наибольшие и наименьшие значения функций, строить графики многочленов; 

- вычислять в простейших случаях площади с использованием первообразной; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Уравнения и неравенства 

Уметь: 

- решать рациональные, показательные и логарифмические уравнения и неравенства, 

простейшие иррациональные и тригонометрические уравнения, их системы; 

- составлять уравнения и неравенства по условию задачи; 

- использовать для приближенного решения уравнений и неравенств, графический 

метод; 

- изображать на координатной плоскости множества решений простейших уравнений 

и их систем; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- построения и исследования простейших математических моделей; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей 

Уметь: 

- решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

- вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; 

- анализа информации статистического характера; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Геометрия 

Уметь: 

- распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

- описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои осуждения об этом расположении. 

- анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

- изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

- строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды. 

- решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

- использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

- проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
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использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

- вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства; 

- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному учебному 

предмету. 

Требования к уровню подготовки выпускников по геометрии 

уметь:  

-соотносить плоские геометрические фигуры и трѐхмерные объекты с их описаниями, 

чертежами, изображениями; различать и анализировать взаимное расположение фигур; 

-изображать геометрические фигуры и тела, выполнять чертѐж по условию задачи; 

-решать геометрические задачи, опираясь на изученные свойства планиметрических и 

стереометрических фигур и отношений между ними, применяя алгебраический и 

тригонометрический аппарат; 

-проводить доказательные рассуждения при решении задач, доказывать основные 

теоремы курса; 

-вычислять линейные элементы и углы в пространственных конфигурациях, объемы и 

площади поверхностей пространственных тел и их простейших комбинаций; 

-применять координатно-векторный метод для вычисления отношений, расстояний и 

углов; 

-строить сечения многогранников и изображать сечения тел вращения; 

использовать приобретѐнные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для:  

-исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных 

формул и свойств фигур; 

-вычисления длин, площадей и объѐмов реальных объектов при решении практических 

задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

Информатика 

В результате изучения информатики учащийся должен 

знать/понимать 

-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

информационных объектов различного типа с помощью современных программных 

средств информационных и коммуникационных технологий; 

-назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты и 

процессы; 

-назначение и функции операционных систем; 

уметь 
-оперировать различными видами информационных объектов, в том числе с помощью 

компьютера, соотносить полученные результаты с реальными объектами; 

-распознавать и описывать информационные процессы в социальных, биологических и 

технических системах; 

-использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному 

объекту и целям моделирования; 

-оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

-иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных 

технологий; 

-создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые 

документы; 

-просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, получать 

необходимую информацию по запросу пользователя;  
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-наглядно представлять числовые показатели и динамику их изменения с помощью 

программ деловой графики; 

-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной 

деятельности, в том числе самообразовании; 

-ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами; 

-автоматизации коммуникационной деятельности; 

-соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией; 

-эффективной организации индивидуального информационного пространства. 

История 

В результате изучения истории учащийся должен 

знать/понимать 

-основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; 

-периодизацию всемирной и отечественной истории; 

-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

-историческую обусловленность современных общественных процессов; 

-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

уметь 
-проводить поиск исторической информации в источниках разного типа; 

-критически анализировать источник исторической информации (характеризовать 

авторство источника, время, обстоятельства и цели его создания); 

-анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

-различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

-участвовать в дискуссиях по историческим проблемам, формулировать собственную 

позицию по обсуждаемым вопросам, используя для аргументации исторические сведения; 

-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя 

из их исторической обусловленности; 

-использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

-соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

-осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

Биология 

В результате изучения биологии учащийся должен 

знать/понимать 

-основные положения биологических теорий (клеточная, эволюционная теория 

Ч.Дарвина); учение В.И.Вернадского о биосфере; сущность законов Г.Менделя, 

закономерностей изменчивости; 
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-строение биологических объектов: клетки; генов и хромосом; вида и экосистем 

(структура);  

-сущность биологических процессов: размножение, оплодотворение, действие 

искусственного и естественного отбора, формирование приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах и биосфере; 

-вклад выдающихся ученых в развитие биологической науки;  

-биологическую терминологию и символику; 

уметь 
-объяснять: роль биологии в формировании научного мировоззрения; вклад 

биологических теорий в формирование современной естественнонаучной картины мира; 

единство живой и неживой природы, родство живых организмов; отрицательное влияние 

алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека; влияние 

мутагенов на организм человека, экологических факторов на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; причины эволюции, изменяемости видов, нарушений 

развития организмов, наследственных заболеваний, мутаций, устойчивости и смены 

экосистем; необходимости сохранения многообразия видов; 

-решать элементарные биологические задачи; составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания); 

-описывать особей видов по морфологическому критерию;  

-выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей местности; 

-сравнивать: биологические объекты (тела живой и неживой природы по химическому 

составу, зародыши человека и других млекопитающих, природные экосистемы и 

агроэкосистемы своей местности), процессы (естественный и искусственный отбор, 

половое и бесполое размножение) и делать выводы на основе сравнения;  

-анализировать и оценивать различные гипотезы сущности жизни, происхождения 

жизни и человека, глобальные экологические проблемы и пути их решения, последствия 

собственной деятельности в окружающей среде; 

-изучать изменения в экосистемах на биологических моделях; 

-находить информацию о биологических объектах в различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-популярных изданиях, компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически ее оценивать; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других заболеваний, стрессов, 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); правил поведения в природной 

среде; 

-оказания первой помощи при простудных и других заболеваниях, отравлении пищевыми 

продуктами; 

-оценки этических аспектов некоторых исследований в области биотехнологии 

(клонирование, искусственное оплодотворение). 

Физика 

В результате изучения физики учащийся должен 

знать/понимать 

-смысл понятий: физическое явление, гипотеза, закон, теория, вещество, 

взаимодействие, электромагнитное поле, волна, фотон, атом, атомное ядро, 

ионизирующие излучения, планета, звезда, Солнечная система, галактика, Вселенная; 

-смысл физических величин: скорость, ускорение, масса, сила,  импульс, работа, 

механическая энергия, внутренняя энергия, абсолютная температура, средняя 

кинетическая энергия частиц вещества, количество теплоты, элементарный электрический 

заряд; 

-смысл физических законов классической механики, всемирного тяготения, сохранения 

энергии, импульса и электрического заряда, термодинамики, электромагнитной индукции, 

фотоэффекта;  
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-вклад российских и зарубежных ученых, оказавших наибольшее влияние на развитие 

физики; 

уметь 
-описывать и объяснять физические явления и свойства тел: движение небесных тел и 

искусственных спутников Земли; свойства газов, жидкостей и твердых тел; 

электромагнитную индукцию, распространение электромагнитных волн; волновые 

свойства света; излучение и поглощение света атомом; фотоэффект; 

-отличать гипотезы от научных теорий; делать выводы на основе экспериментальных 

данных; приводить примеры, показывающие, что: наблюдения и эксперимент являются 

основой для выдвижения гипотез и теорий, позволяют проверить истинность 

теоретических выводов; что физическая теория дает возможность объяснять известные 

явления природы и научные факты, предсказывать еще неизвестные явления; 

-приводить примеры практического использования физических знаний: законов 

механики, термодинамики и электродинамики в энергетике; различных видов 

электромагнитных излучений для развития радио и телекоммуникаций, квантовой физики 

в создании ядерной энергетики, лазеров; 

-воспринимать и на основе полученных знаний самостоятельно оценивать 

информацию, содержащуюся в сообщениях СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-обеспечения безопасности жизнедеятельности в процессе использования транспортных 

средств, бытовых электроприборов, средств радио- и телекоммуникационной связи; 

-оценки влияния на организм человека и другие организмы загрязнения окружающей 

среды; 

-рационального природопользования и охраны окружающей среды. 

Химия 

В результате изучения химии учащийся должен 

знать/понимать 

-важнейшие химические понятия: вещество, химический элемент, атом, молекула, 

относительные атомная и молекулярная массы, ион, аллотропия, изотопы, химическая 

связь, электроотрицательность, валентность, степень окисления, моль, молярная масса, 

молярный объем, вещества молекулярного и немолекулярного строения, растворы, 

электролит и неэлектролит, электролитическая диссоциация, окислитель и 

восстановитель, окисление и восстановление, тепловой эффект реакции, скорость 

химической реакции, катализ, химическое равновесие, углеродный скелет, 

функциональная группа, изомерия, гомология; 

-основные законы химии: сохранения массы веществ, постоянства состава, 

периодический закон; 

-основные теории химии: химической связи, электролитической диссоциации, строения 

органических соединений; 

-важнейшие вещества и материалы: основные металлы и сплавы; серная, соляная, 

азотная и уксусная кислоты; щелочи, аммиак, минеральные удобрения, метан, этилен, 

ацетилен, бензол, этанол, жиры, мыла, глюкоза, сахароза, крахмал, клетчатка, белки, 

искусственные и синтетические волокна, каучуки, пластмассы; 

уметь 
-называть изученные вещества по «тривиальной» или международной номенклатуре; 

-определять: валентность и степень окисления химических элементов, тип химической 

связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах неорганических 

соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам 

органических соединений;  

-характеризовать: элементы малых периодов по их положению в периодической 

системе Д.И.Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных 
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классов неорганических и органических соединений; строение и химические свойства 

изученных органических соединений; 

-объяснять: зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической 

связи (ионной, ковалентной, металлической), зависимость скорости химической реакции и 

положения химического равновесия от различных факторов; 

-выполнять химический эксперимент по распознаванию важнейших неорганических и 

органических веществ; 

-проводить самостоятельный поиск химической информации с использованием 

различных источников (научно-популярных изданий, компьютерных баз данных, 

ресурсов Интернета); использовать компьютерные технологии для обработки и передачи 

химической информации и ее представления в различных формах; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
-объяснения химических явлений, происходящих в природе, быту и на производстве; 

-определения возможности протекания химических превращений в различных условиях и 

оценки их последствий; 

-экологически грамотного поведения в окружающей среде; 

-оценки влияния химического загрязнения окружающей среды на организм человека и 

другие живые организмы; 

-безопасного обращения с горючими и токсичными веществами, лабораторным 

оборудованием; 

-приготовления растворов заданной концентрации в быту и на производстве; 

-критической оценки достоверности химической информации, поступающей из разных 

источников.  

Основы безопасности жизнедеятельности 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности учащийся должен 

знать/понимать 

-основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

-потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

-основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций; 

-основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; 

-состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

-порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу;  

-основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время 

прохождения военной службы и пребывания в запасе; 

-основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения 

военной службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

-требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки призывника; 

-предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

-предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 

уметь 
-владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; 

-владеть навыками в области гражданской обороны; 

-пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

-оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
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-ведения здорового образа жизни; 

-оказания первой медицинской помощи; 

-развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

-обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи. 

Физическая культура 

В результате изучения физической культуры учащийся должен 

знать/понимать 

-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

-способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

уметь 
-выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

-выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

-преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения;  

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

-повышения работоспособности, укрепления и сохранения здоровья; 

-подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации;  

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях;  

-активной творческой жизнедеятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

Технология. Трудовое обучение. 

В результате изучения ТЕХНОЛОГИИ  учащийся должен 

Знать\понимать: влияние технологий на общественное развитие; составляющие 

современного производства товаров или услуг; способы снижения негативного влияния 

производства на окружающую среду; способы организации труда, индивидуальной и 

коллективной работы; основные этапы проектной деятельности; источники получения 

информации о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 

Уметь: оценивать потребительские качества товаров и услуг; составлять планы 

деятельности по изготовлению и реализации продукта труда; использовать в 

технологической деятельности методы решения творческих задач; проектировать 

материальный объект или услугу; оформлять процесс и результаты проектной 

деятельности; выбирать средства и методы реализации проекта; выполнять изученные 

технологические операции; планировать возможное продвижение материального объекта 

или услуги на рынке товаров и услуг; уточнять и корректировать профессиональные 

намерения. 

Специальные требования к планируемым метапредметным результатам для глухих 

и слабослышащих: 

- владение навыками определения и исправления специфических ошибок (аграмматизмов) 

в письменной и устной речи; 

- способность самостоятельно планировать и осуществлять учебную деятельность и 

сотрудничество с педагогами и слышащими сверстниками на основе словесной речи (в 

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

словесной и, при желании, жестовой речи, построение индивидуальной образовательной 
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траектории на основе осознания собственных возможностей и ограничений 

жизнедеятельности, обусловленных нарушениями слуха. 

Специальные требования к планируемым предметным результатам для глухих и 

слабослышащих: 

- освоенные обучающимися в ходе изучения учебного предмета умения специфические 

для данной предметной области, виды деятельности по получению нового 

знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в учебных, 

учебно - проектных и социально- проектных ситуациях, формирование научного типа 

мышления, научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

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

реализации возможностей коммуникации на основе словесной речи (включая устную 

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

имеющими нарушения слуха; 

- осознание собственных возможностей и ограничений здоровья; 

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

ограничениями жизнедеятельности; умения выделять причину возникших трудностей в 

учебной или иной деятельности, соотносить собственные возможности разрешения 

проблем и объем необходимой помощи, обращаться за помощью учителя; 

- умение прогнозировать последствия своих поступков; 

- умение начинать и поддерживать разговор со взрослыми и сверстниками на темы, 

отвечающие возрасту, соблюдая правила речевого этикета; 

- умение адекватно оценивать собственные навыки восприятия и воспроизведения устной 

речи, понимание необходимости постоянной целенаправленной работы по 

совершенствованию сформированных навыков устной речи (в том числе с помощью 

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

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

умений использовать устную речь в общении; 

- овладение навыками определения и исправления специфических ошибок 

(аграмматизмов) в письменной и устной речи. 

 

1.3.Система оценки достижений освоения основной образовательной программы 

основного общего образования по ФК ГОС 

Планируемые результаты освоения АООП СОО представляют собой систему ведущих 

целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих 

содержательную основу образовательной  программы. Основным объектом системы 

оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования ФК ГОС, 

которые конкретизируются в планируемых результатах освоения глухими и 

слабослышащими обучающимися АООП СОО. Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает. 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфель достижений, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся. 

К внешней оценке относятся государственная итоговая аттестации выпускников с 

нарушениями слуха. 
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Текущий, промежуточный и итоговый контроль освоения АООП СОО (ФКГОС) 
Инструментами, определяющими динамику индивидуальных образовательных 

достижений учащихся, их продвижение в освоении планируемых результатов АООП 

СОО, являются текущий, тематический, промежуточный и итоговый контроль. 

Текущий контроль проводится в форме входных диагностических работ в начале года,  на 

каждом уроке в течение года и служит цели получения оперативной информации, на 

основе которой учитель определяет последующую деятельность, свои дальнейшие 

действия.  

Тематический контроль имеет целью определить степень освоения учащимися темы, 

раздела, что имеет большое значение для систематизации и обобщения знаний. 

Промежуточный контроль подразумевает выставление полугодовых оценок с учетом 

результатов текущего, тематического контроля. 

Итоговый контроль имеет целью дать объективную информацию об учебных успехах 

учащегося за учебный год, проводится в форме промежуточной аттестации. 

Количественным выражением результатов текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля является отметка по пятибалльной шкале.  

В зависимости от особенностей предмета проверки (оценки), предполагаемого способа 

выполнения работы и представления ее результатов рабочие программы учебных 

предметов могут предусматривать устные, письменные и практические контрольные 

работы. 

К устным контрольным работам относятся: выступления с докладами (сообщениями) 

по определенной учителем или самостоятельно выбранной теме; выразительное чтение (в 

том числе наизусть) или пересказ текстов; произнесение самостоятельно сочиненных 

речей, решение математических и иных задач в уме; комментирование (анализ) ситуаций; 

разыгрывание сцен (диалогов) с другими участниками образовательного процесса; 

исполнение вокальных произведений; другие контрольные работы, выполняемые устно. 

К письменным контрольным работам относятся: по русскому языку - изложение 

художественных и иных текстов, сочинение, тесты. По математике - решение 

математических задач с записью решения. По литературе   – сочинение. По физике, химии 

– решение вычислительных и качественных задач.  

К практическим контрольным работам относятся: проведение наблюдений; постановка 

лабораторных опытов (экспериментов); изготовление   макетов   (действующих   моделей   

и   т.д.);   выполнение контрольных упражнений, нормативов по физической культуре. 

Перечень контрольных работ, проводимых в течение учебного года, определяется 

рабочими программами учебных предметов с учетом планируемых образовательных 

(предметных и метапредметных) результатов освоения соответствующей основной 

общеобразовательной программы. В ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» принята 

следующая система оценивания учебных достижений учащихся: 5(отлично), 4(хорошо), 

3(удовлетворительно), 2(неудовлетворительно). 

Государственная итоговая  аттестация выпускников 

Государственная итоговая аттестация выпускников представляет собой форму 

государственного контроля (оценки) освоения выпускниками основных 

общеобразовательных программ среднего общего образования в соответствии с 

требованиями федерального компонента государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования (далее - государственная итоговая  аттестация). 

Освоение основных общеобразовательных программ среднего общего образования в 

образовательном учреждении, имеющем государственную аккредитацию, завершается 

обязательной государственной  итоговой аттестацией выпускников по русскому языку и 

математике. 

Экзамены по другим общеобразовательным предметам - литературе, физике, химии, 

биологии, географии, истории, обществознанию, информатике и информационно-

коммуникационным технологиям (ИКТ) - выпускники сдают на добровольной основе по 

своему выбору. Количество экзаменов по выбору определяется выпускниками 

самостоятельно, для чего не позднее 1 февраля текущего учебного года они подают в 
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образовательное учреждение заявление о сдаче экзаменов по выбору с указанием 

соответствующих общеобразовательных предметов. 

Порядок проведения ГИА, в том числе порядок работы и функции экзаменационных, 

предметных и конфликтных комиссий, определяются Министерством образования и 

науки Российской Федерации (далее - Минобрнауки России). 

Участники государственной итоговой аттестации 
К  ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности, в том 

числе за итоговое сочинение (изложение), и в полном объеме выполнившие учебный план 

или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным 

предметам учебного плана за каждый год обучения по образовательной программе 

среднего общего образования не ниже удовлетворительных). 

Решение о допуске к государственной итоговой аттестации принимается 

педагогическим советом образовательного учреждения и оформляется приказом не 

позднее 25 мая текущего года. 

Сроки и порядок проведения государственной итоговой аттестации 
Сроки и единое расписание проведения ГИА  ежегодно определяются 

Рособрнадзором. 

Для выпускников, пропустивших государственную итоговую аттестацию по 

уважительным причинам, предусматриваются дополнительные сроки проведения 

государственной итоговой аттестации , установленные  Рособрнадзором. 

Оценка результатов государственной итоговой  аттестации 
Результаты ГИА признаются удовлетворительными в случае если обучающийся по 

обязательным учебным предметам набрал количество баллов не ниже минимального, 

определяемого Рособрнадзором,   

В случае если участник ГИА получил неудовлетворительные результаты по одному из 

обязательных учебных предметов, он допускается повторно к ГИА по данному учебному 

предмету в текущем году в формах, устанавливаемых Порядком проведения ГИА, в 

дополнительные сроки. 

Обучающимся, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовлетворительные 

результаты более чем по одному обязательному учебному предмету, либо получившим 

повторно неудовлетворительный результат по одному из этих предметов на ГИА в 

дополнительные сроки, предоставляется право пройти ГИА по соответствующим 

учебным предметам не ранее 1 сентября текущего года в сроки и в формах, 

устанавливаемых Порядком проведения ГИА. Для прохождения повторной ГИА 

обучающиеся восстанавливаются в организации, осуществляющей образовательную 

деятельность, на срок, необходимый для прохождения ГИА. 

Удовлетворительные результаты государственной итоговой аттестации по русскому 

языку и математике являются основанием выдачи выпускникам документа 

государственного образца об уровне образования - аттестата о среднем общем 

образовании (далее - аттестат), форма и порядок выдачи которого утверждаются 

Минобрнауки России. 

В аттестат выпускнику, получившему удовлетворительные результаты на 

государственной  итоговой  аттестации, выставляются итоговые отметки: 

-по каждому общеобразовательному предмету инвариантной части базисного учебного 

плана; 

-по каждому общеобразовательному предмету вариативной части учебного плана 

образовательного учреждения, изучавшему выпускником, в случае если на его изучение 

отводилось по учебному плану образовательного учреждения не менее 64 часов за два 

учебных года. 

Итоговые отметки  определяются как среднее арифметическое годовых отметок 

выпускника за  12(11)  классы и выставляются в аттестат целыми числами в соответствии 

с правилами математического округления. 

Организация, формы представления и учѐта результатов внеурочной 

деятельности 
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Результаты внеурочной деятельности обучающихся находят своѐ отражение в разных 

формах: выставки открытые занятия; мастер-классы и др.на разных уровнях:школьном, 

городском, областном, федеральном, международном. 
 

II. Содержательный раздел 
Содержание адаптированной основной образовательной программы на уровне среднего 

общего образования реализуется посредством рабочих программ учебных предметов 

(далее - рабочих программ), разработанных в соответствии с требованиями ФК ГОС, на 

основе примерных программ по учебным предметам федерального базисного учебного 

плана для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы 

общего образования. 

Содержание учебных предметов на уровне среднего общего образования 
 

АООП СОО представлена следующими учебными предметами: Русский язык, 

Литература, Иностранный язык (англ), Математика, Информатика. История, 

Биология, Физика, Химия, Астрономия, Основы безопасности жизнедеятельности, 

Социально-бытовая ориентировка. Физическая культура, Трудовое обучение/Технология. 

Предметная область «Русский язык и литература» и «Иностранные языки» является 

наиболее сложной для изучения глухими и слабослышащими обучающимися в связи с их 

особыми образовательными потребностями: особенности в формировании речи приводят 

к трудностям в свободном выражении мыслей, чувств на родном и иностранном 

(словесном и письменном) языках; своеобразие мыслительных операций и словесно-

логического мышления способствует сложностям в понимании сюжетных линий и 

идейно-художественных замыслов текстов, осмыслении внутреннего мира человека и др. 

Специальные требования должны обеспечить учет индивидуальных возможностей 

обучающегося с нарушенным слухом, использование специальных методов, приемов и 

форм обучения, в том числе для оценивания усвоенных знаний. 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» и «Иностранные языки» 

должно способствовать развитию и обогащению всех сторон речи: словарного запаса, 

грамматического и синтаксического строя, связной контекстной речи; предупреждение и 

преодоление специфических трудностей в устной (в том числе ее восприятия и 

воспроизведения)и письменной речи, а также развитию словесно-логического мышления 

обучающихся с нарушением слуха. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны обеспечить: 

- развитие и совершенствование основных видов речевой деятельности слабослышащего 

школьника (слухозрительное восприятие при использовании слуховых аппаратов и/или 

кохлеарных имплантов, говорение, чтение, письмо); - овладение способностью общаться с 

помощью различных форм речи (устной, письменной, при желании или необходимости, 

жестовой), видов речевой коммуникации (монолог, диалог, полилог) на разные темы; 

- дальнейшее расширение и обогащение словарного запаса, в том числе за счет 

терминологической лексики, необходимой для овладения учебными предметами, 

дальнейшего успешного профессионального обучения или профессиональной 

деятельности; 

развитие умений написания текстов (изложений, сочинений, эссе и др.) по различным 

темам на русском языке, в том числе демонстрирующих творческие способности 

обучающихся; 

формирование устойчивого интереса к осмысленному чтению как средству расширения 

жизненного и социального опыта, приобщения к нравственным ценностям, определения 
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смысла жизни, познания других культур; 

- понимание художественной ценности литературных произведений; 

- совершенствование умения анализировать структуру текста, формировать понимание 

различных видов содержательной информации в нем, внутри текстовых связей; 

- развитие умений делать выводы, осмысливать не только сюжет, но и идейно- 

художественный замысел произведений; 

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

прочитанного; 

- развитие способности находить, выбирать и анализировать литературные источники, 

отвечающие поставленной задаче поиска информации 

Русский язык  

Содержание, обеспечивающее формирование коммуникативной 

компетенции.  
Сферы и ситуации речевого общения. Компоненты речевой ситуации.  

Оценка коммуникативных качеств и эффективности речи.  

Развитие навыков монологической и диалогической речи.  

Использование различных видов чтения в зависимости от коммуникативной задачи и 

характера текста.  

Информационная переработка текста.  

Совершенствование умений и навыков создания текстов разных функционально-

смысловых типов, стилей и жанров.  

Учебно-научный, деловой, публицистический стили, разговорная речь, язык 

художественной литературы. Их особенности. 

Культура учебно-научного и делового общения (устная и письменная формы). Написание 

доклада, реферата, тезисов, рецензии. Составление деловых документов различных 

жанров (расписки, доверенности, резюме).  

Культура публичной речи.  

Культура разговорной речи 

Содержание, обеспечивающее формирование языковой и лингвистической 

(языковедческой) компетенций  
Русский язык в современном мире.  

Формы существования русского национального языка (литературный язык,  

просторечие, народные говоры, профессиональные разновидности, жаргон, арго).  

Нормы литературного языка, их соблюдение в речевой практике.  

Литературный язык и язык художественной литературы.  

Взаимосвязь различных единиц и уровней языка.  

Синонимия в системе русского языка.  

Словари русского языка и лингвистические справочники, их использование.  

Совершенствование орфографических и пунктуационных умений и навыков.  

Лингвистический анализ текстов различных функциональных разновидностей языка.  

Содержание, обеспечивающее формирование культуроведческой компетенции  
Взаимосвязь языка и культуры.  

Отражение в русском языке материальной и духовной культуры русского и  

других народов.  

Взаимообогащение языков как результат взаимодействия национальных  культур.  

Соблюдение норм речевого поведения в различных сферах общения. 

 

Литература  

 

Изучение литературы на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

-воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
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самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и 

ценностям отечественной культуры; 

-развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств; культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

-освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

-совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных 

типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе 

в сети Интернета. 

Изучение литературы в образовательных учреждениях с родным (нерусским) языком 

обучения реализует общие цели и способствует решению специфических задач: 

-обогащение духовно-нравственного опыта и расширение эстетического кругозора 

учащихся при параллельном изучении родной и русской литературы; 

-формирование умения соотносить нравственные идеалы произведений русской и 

родной литературы, выявлять их сходство и национально обусловленное своеобразие 

художественных решений; 

-совершенствование речевой деятельности учащихся на русском языке: умений и 

навыков, обеспечивающих владение русским литературным языком, его изобразительно-

выразительными средствами. 

Литературные произведения, предназначенные для обязательного изучения 

Основными критериями отбора художественных произведений для изучения в школе 

являются их высокая художественная ценность, гуманистическая направленность, 

позитивное влияние на личность ученика, соответствие задачам его развития и 

возрастным особенностям, а также культурно-исторические традиции и богатый опыт 

отечественного образования.  

Художественные произведения представлены в перечне в хронологической 

последовательности: от литературы XIX века до новейшего времени. Такое построение 

перечня определяется задачами курса на историко-литературной основе, опирающегося на 

сведения, полученные на завершающем этапе основной школы. Курс литературы в 

старшей школе направлен на систематизацию представлений учащихся об историческом 

развитии литературы, что позволяет глубже осознать диалог классической и 
современной литературы.  

Перечень произведений представляет собой инвариантную часть любой программы 

литературного образования, обеспечивающую федеральный компонент общего 

образования. Перечень допускает расширение списка писательских имен и произведений 

в авторских программах, что содействует реализации принципа вариативности в изучении 

литературы. Данный перечень включает три уровня детализации учебного материала:  

- названо имя писателя с указанием конкретных произведений;  

- названо имя писателя без указания конкретных произведений (определено только число 

художественных текстов, выбор которых предоставляется автору программы или 

учителю);  

- предложен список имен писателей и указано минимальное число авторов,  

произведения которых обязательны для изучения (выбор писателей и конкретных 

произведений из предложенного списка предоставляется автору программы или учителю).  

Русская литература XIX века 

А.С.Пушкин  
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Стихотворения "Погасло дневное светило...", "Свободы сеятельпустынный...", 

"Подражания Корану" (IX."И путник усталый на Бога роптал..."),"Элегия" ("Безумных лет 

угасшее веселье..."), "...Вновь я посетил...", а такжетри стихотворения - по выбору.  

Поэма "Медный всадник".  

М.Ю.Лермонтов  

Стихотворения "Молитва" ("Я, Матерь Божия, ныне с молитвою..."), "Какчасто, пестрою 

толпою окружен...", "Валерик", "Сон" ("В полдневный жар вдолине Дагестана..."), 

"Выхожу один я на дорогу...", а также три стихотворения- по выбору.  

Н.В.Гоголь  

Одна из петербургских повестей - по выбору.  

А.Н.Островский  

Драма "Гроза".  

И.А.Гончаров  
Роман "Обломов".  

Очерки "Фрегат Паллада".  

И.С.Тургенев  

Роман "Отцы и дети".  

Ф.И.Тютчев  

Стихотворения "Silentium", "He то, что мните вы, природа...", "Умом Россиюне понять...", 

"О, как убийственно мы любим...", "Нам не дано предугадать...","К.Б." ("Я встретил вас - и 

все былое..."), а также три стихотворения – по выбору. 

А.А.Фет  

Стихотворения "Это утро, радость эта...", "Шепот, робкое дыханье...","Сияла ночь. Луной 

был полон сад. Лежали...", "Еще майская ночь", а также тристихотворения - по выбору.  

А.К.Толстой  

Три произведения - по выбору.  

Н.А.Некрасов  

Стихотворения "В дороге", "Вчерашний день, часу в шестом...", "Мы стобой бестолковые 

люди...", "Поэт и Гражданин", "Элегия" ("Пускай намговорит изменчивая мода..."), "О 

Муза! Я у двери гроба...", а также три  

стихотворения - по выбору.  

Поэма "Кому на Руси жить хорошо".  

Н.С.Лесков  

Одно произведение - по выбору.  

М.Е.Салтыков-Щедрин  

"История одного города" (обзор).  

Ф.М.Достоевский  

Роман "Преступление и наказание".  

Л.Н.Толстой  

Роман-эпопея "Война и мир".  

А.П.Чехов  

Рассказы "Студент", "Ионыч", а также два рассказа - по выбору.  

Рассказы "Человек в футляре", "Дама с собачкой".  

Пьеса "Вишневый сад".  

Русская литература XX века  
И.А.Бунин  

Три стихотворения - по выбору.  

Рассказ "Господин из Сан-Франциско", а также два рассказа - по выбору.  

Рассказ "Чистый Понедельник".  

А.И.Куприн  

Одно произведение - по выбору.  

М.Горький  

Пьеса "На дне".  
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Одно произведение - по выбору.  

Поэзия конца XIX - начала XX вв.  

И.Ф.Анненский, К.Д.Бальмонт, А.Белый, В.Я.Брюсов, М.А.Волошин, Н.С.Гумилев, 

Н.А.Клюев, И.Северянин, Ф.К.Сологуб, В.В.Хлебников, В.Ф.Ходасевич.  

Стихотворения не менее двух авторов - по выбору.  

А.А.Блок  

Стихотворения "Незнакомка", "Россия", "Ночь, улица, фонарь, аптека...", "В ресторане", 

"Река раскинулась. Течет, грустит лениво..." (из цикла "На поле Куликовом") 

"На железной дороге", а также три стихотворения - по выбору.  

Поэма "Двенадцать".  

В.В.Маяковский  

Стихотворения "А вы могли бы?", "Послушайте!", "Скрипка и немножко нервно", 

"Лиличка!", "Юбилейное", "Прозаседавшиеся", а также три стихотворения - по выбору.  

Поэма "Облако в штанах".  

С.А.Есенин  

Стихотворения "Гой ты, Русь, моя родная!..", "Не бродить, не мять в кустахбагряных...", 

"Мы теперь уходим понемногу...", "Письмо матери", "Спит ковыль", «Равнина дорогая...", 

"Шаганэ ты моя, Шаганэ...", "Не жалею, не зову, неплачу...", "Русь Советская", а также 

три стихотворения - по выбору.  

М.И.Цветаева  

Стихотворения "Моим стихам, написанным так рано...", "Стихи к Блоку"("Имя твое - 

птица в руке..."), "Кто создан из камня, кто создан из глины...","Тоска по родине! 

Давно...", а также два стихотворения - по выбору.  

О.Э.Мандельштам  

Стихотворения "Notre Dame", "Бессонница. Гомер. Тугие паруса...", "За гремучую 

доблесть грядущих веков...", "Я вернулся в мой город, знакомый дослез...", а также два 

стихотворения - по выбору.  

А.А.Ахматова  

Стихотворения "Песня последней встречи", "Сжала руки под темной вуалью...", "Мне ни к 

чему одические рати...", "Мне голос был. Он звал утешно...", "Родная земля", а также два 

стихотворения - по выбору. Поэма "Реквием".  

Б.Л.Пастернак  

Стихотворения "Февраль. Достать чернил и плакать!..", "Определениепоэзии", "Во всем 

мне хочется дойти...", "Гамлет", "Зимняя ночь", а также двастихотворения - по выбору. 

Роман "Доктор Живаго" (обзор).  

М.А.Булгаков  

Романы "Белая гвардия" или "Мастер и Маргарита".  

А.П.Платонов  

Одно произведение - по выбору.  

М.А.Шолохов  

Роман-эпопея "Тихий Дон" (обзор).  

А.Т.Твардовский  

Стихотворения "Вся суть в одном-единственном завете...", "Памятиматери", "Я знаю, 

никакой моей вины...", а также два стихотворения – повыбору.  

В.Т.Шаламов "Колымские рассказы " (два рассказа - по выбору).  

А.И.Солженицын  

Повесть "Один день Ивана Денисовича".  

Рассказ "Матренин двор".  

Роман "Архипелаг Гулаг" (фрагменты) (абзац дополнительно включен приказом 

Минобрнауки России от 31 августа 2009 года N 320).  

Проза второй половины XX века  

Ф.А.Абрамов, Ч.Т.Айтматов, В.П.Астафьев, В.И.Белов, А.Г.Битов, В.В.Быков, 

В.С.Гроссман, С.Д.Довлатов, В.Л.Кондратьев, В.П.Некрасов, Е.И.Носов, В.Г.Распутин, 

В.Ф.Тендряков, Ю.В.Трифонов, В.М.Шукшин.  
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Произведения не менее трех авторов - по выбору.  

Поэзия второй половины XX века.  

Б.А.Ахмадулина, И.А.Бродский, А.А.Вознесенский, В.С.Высоцкий, Е.А.Евтушенко, 

Ю.П.Кузнецов, Л.Н.Мартынов, Б.Ш.Окуджава, Н.М.Рубцов, Д.С.Самойлов, Б.А.Слуцкий, 

В.Н.Соколов, В.А.Солоухин, А.А.Тарковский.  

Стихотворения не менее трех авторов - по выбору.  

Драматургия второй половины XX века.  

А.Н.Арбузов, А.В.Вампилов, А.М.Володин, В.С.Розов, М.М.Рощин.  

Произведение одного автора - по выбору.  

Литература последнего десятилетия.  

Проза (одно произведение - по выбору). Поэзия (одно произведение – повыбору).  

Литература народов России  
Г.Айги, Р.Гамзатов, М.Джалиль, М.Карим, Д.Кугультинов, К.Кулиев, Ю.Рытхэу, Г.Тукай, 

К.Хетагуров, Ю.Шесталов. Произведение одного автора - по выбору.  

(Предлагаемый список произведений является примерным и может варьироваться при 

изучении учебного предмета в разных субъектах РФ).  

Зарубежная литература  
Проза  

О.Бальзак, Г.Белль, О.Генри, У.Голдинг, Э.Т.А.Гофман, В.Гюго, Ч.Диккенс, Г.Ибсен, 

А.Камю, Ф.Кафка, Г.Г.Маркес, П.Мериме, М.Метерлинк, Г.Мопассан, У.С.Моэм, 

Д.Оруэлл, Э.А.По, Э.М.Ремарк, Ф.Стендаль, Дж.Сэлинджер, О.Уайльд, Г.Флобер, 

Э.Хемингуэй, Б.Шоу, У.Эко. Произведения не менее трех авторов - по выбору.  

Поэзия  

Г.Аполлинер, Д.Г.Байрон, У.Блейк, Ш.Бодлер, П.Верлен, Э.Верхарн, Г.Гейне, А.Рембо, 

Р.М.Рильке, Т.С.Элиот. Стихотворения не менее двух авторов - по выбору.  

Основные историко-литературные сведения  

Русская литература XIX века  
Русская литература в контексте мировой культуры 

Основные темы и проблемы русской литературы XIX в. (свобода, духовно-нравственные 

искания человека, обращение к народу в поисках нравственного идеала, 

"праведничество", борьба с социальной несправедливостью и угнетением человека). 

Нравственные устои и быт разных слоев русского общества (дворянство, купечество, 

крестьянство).  

Роль женщины в семье и общественной жизни.  

Национальное самоопределение русской литературы. Историко-культурные и 

художественные предпосылки романтизма, своеобразие романтизма в русской литературе 

и литературе других народов России.  

Формирование реализма как новой ступени познания и художественного освоения мира и 

человека. Общее и особенное в реалистическом отражении действительности в русской 

литературе и литературе других народов России. Проблема человека и среды. 

Осмысление взаимодействия характера и обстоятельств.  

Расцвет русского романа. Аналитический характер русской прозы, ее социальная острота 

и философская глубина. Проблема судьбы, веры и безверия, смысла жизни и тайны 

смерти. Выявление опасности своеволия и прагматизма. Понимание свободы как 

ответственности за совершенный выбор. Идея нравственного самосовершенствования. 

Споры о путях улучшения мира: революция или эволюция и духовное возрождение 

человека. Историзм в познании закономерностей общественного развития. Развитие 

психологизма. Демократизация русской литературы. Традиции и новаторство в поэзии. 

Формирование национального театра. Становление литературного языка.  

Русская литература XX века  
Традиции и новаторство в русской литературе на рубеже XIX-XX вв. Новые литературные 

течения. Модернизм. Трагические события эпохи (Первая мировая война, революция, 

гражданская война, массовые репрессии, коллективизация) и их отражение в русской 

литературе и литературе других народов России.Конфликт человека и эпохи. Развитие 
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русской реалистической прозы, ее темы и герои. Государственное регулирование и 

творческая свобода в литературе советского времени. Художественная объективность и 

тенденциозность в освещении исторических событий. Сатира в литературе. Великая 

Отечественная война и ее художественное осмысление в русской литературе и 

литературе других народов России. Новое понимание русской истории. Влияние 

"Оттепели" 60-х годов на развитие литературы. "Лагерная" тема в литературе. 

"Деревенская" проза. Обращение к народному сознанию в поисках нравственного идеала 

в русской литературе и литературе других народов России. Развитие традиционных тем 

русской лирики (темы любви, гражданского служения, единства человека и природы).  

Литература народов России 

Отражение в национальных литературах общих и специфических духовно-нравственных 

и социальных проблем.  

Произведения писателей - представителей народов России как источник знаний о 

культуре, нравах и обычаях разных народов, населяющих многонациональную Россию. 

Переводы произведений национальных писателей на русский язык.  

Плодотворное творческое взаимодействие русской литературы и литературы других 

народов России в обращении к общенародной проблематике: сохранению мира на 

Земле, экологии природы, сбережению духовных богатств, гуманизму социальных 

взаимоотношений.  

Зарубежная литература  
Взаимодействие зарубежной, русской литературы и литературы других народов России, 

отражение в них "вечных" проблем бытия. Постановка в литературе XIX-XX вв. острых 

социально-нравственных проблем, протест писателей против унижения человека, 

воспевание человечности, чистоты и искренности человеческих отношений. Проблемы 

самопознания и нравственного выбора в произведениях классиков зарубежной 

литературы.  

Основные теоретико-литературные понятия  
- Художественная литература как искусство слова.  

- Художественный образ.  

- Содержание и форма.  

- Художественный вымысел. Фантастика.  

- Историко-литературный процесс. Литературные направления и течения: классицизм, 

сентиментализм, романтизм, реализм, модернизм (символизм, акмеизм, футуризм). 

Основные факты жизни и творчества выдающихся русских писателей XIX-XX вв.  

- Литературные роды: эпос, лирика, драма. Жанры литературы: роман, роман-эпопея, 

повесть, рассказ, очерк, притча; поэма, баллада, лирическое стихотворение, элегия, 

послание, эпиграмма, ода, сонет; комедия, трагедия, драма.  

- Авторская позиция. Тема. Идея. Проблематика. Сюжет. Композиция. Стадии развития 

действия: экспозиция, завязка, кульминация, развязка, эпилог. Лирическое отступление. 

Конфликт. Автор-повествователь. Образ автора. Персонаж. Характер. Тип. Лирический 

герой. Система образов.  

- Деталь. Символ.  

- Психологизм. Народность. Историзм.  

- Трагическое и комическое. Сатира, юмор, ирония, сарказм. Гротеск.  

- Язык художественного произведения. Изобразительно-выразительные средства в 

художественном произведении: сравнение, эпитет, метафора, метонимия. Гипербола. 

Аллегория.  

 Стиль. 

Проза и поэзия. Системы стихосложения. Стихотворные размеры: хорей, 

ямб, дактиль, амфибрахий, анапест. Ритм. Рифма. Строфа.  
Литературная критика.  

Основные виды деятельности по освоению литературных произведений и теоретико-

литературных понятий  
- Осознанное творческое чтение художественных произведений разных жанров.  
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- Выразительное чтение.  

- Различные виды пересказа.  

- Заучивание наизусть стихотворных текстов.  

- Определение принадлежности литературного (фольклорного) текста к тому или иному 

роду и жанру.  

- Анализ текста, выявляющий авторский замысел и различные средства его воплощения; 

определение мотивов поступков героев и сущности конфликта.  

- Выявление языковых средств художественной образности и определение их роли в 

раскрытии идейно-тематического содержания произведения.  

- Участие в дискуссии, утверждение и доказательство своей точки зрения с учетом мнения 

оппонента.  

- Подготовка рефератов, докладов; написание сочинений на основе и по мотивам 
литературных произведений. 

Математика 

Изучение математики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

- развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для 

будущей профессиональной деятельности, а также последующего обучения в высшей 

школе; 

- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для изучения школьных естественнонаучных дисциплин на 

базовом уровне, для получения образования в областях, не требующих углубленной 

математической подготовки; 

- воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

Обязательный минимум содержания предмета «Математика»( на базовом уровне).  
Корни и степени. Корень степени n>1 и его свойства. Степень с рациональным 

показателем и ее свойства. Понятие о степени с действительным показателем. Свойства 

степени с действительным показателем.  

Логарифм. Логарифм числа. Основное логарифмическое тождество. Логарифм 

произведения, частного, степени; переход к новому основанию. Десятичный и 

натуральный логарифмы, число е.  

Преобразования простейших выражений, включающих арифметические операции, а 

также операцию возведения в степень и операцию логарифмирования.  

Основы тригонометрии. Синус, косинус, тангенс, котангенс произвольного угла. 

Радианная мера угла. Синус, косинус, тангенс и котангенс числа. Основные 

тригонометрические тождества. Формулы приведения. Синус, косинус и тангенс суммы и 

разности двух углов. Синус и косинус двойного угла. Формулы половинного угла. 

Преобразования суммы тригонометрических функций в произведение и произведения в 

сумму. Выражение тригонометрических функций через тангенс половинного аргумента. 

Преобразования простейших тригонометрических выражений.  

Простейшие тригонометрические уравнения. Решения тригонометрических уравнений. 

Простейшие тригонометрические неравенства.  

Арксинус, арккосинус, арктангенс числа.  

ФУНКЦИИ  
Функции. Область определения и множество значений. График функции. Построение 

графиков функций, заданных различными способами. Свойства функций: монотонность, 

четность и нечетность, периодичность 
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ограниченность. Промежутки возрастания и убывания, наибольшее и наименьшее 

значения, точки экстремума (локального максимума и минимума). Графическая 

интерпретация. Примеры функциональных зависимостей в реальных процессах и 

явлениях.  

Обратная функция. Область определения и область значений обратной функции. График 

обратной функции.  

Степенная функция с натуральным показателем, ее свойства и график.  

Вертикальные и горизонтальные асимптоты графиков. Графики дробно-линейных 

функций.  

Тригонометрические функции, их свойства и графики; периодичность, основной период.  

Показательная функция (экспонента), ее свойства и график.  

Логарифмическая функция, ее свойства и график.  

Преобразования графиков: параллельный перенос, симметрия относительно осей 

координат и симметрия относительно начала координат, симметрия относительно 

прямой y = x, растяжение и сжатие вдоль осей координат.  

НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА  
Понятие о пределе последовательности. Существование предела монотонной 

ограниченной последовательности. Длина окружности и площадь круга как пределы 

последовательностей. Бесконечно убывающая геометрическая прогрессия и ее сумма.  

Понятие о непрерывности функции.  

Понятие о производной функции, физический и геометрический смысл производной. 

Уравнение касательной к графику функции. Производные суммы, разности, произведения, 

частного. Производные основных элементарных функций. Применение производной к 

исследованию функций и построению графиков. Производные обратной функции и 

композиции данной функции с линейной.  

Понятие об определенном интеграле как площади криволинейной трапеции. 

Первообразная. Формула Ньютона-Лейбница.  

Примеры использования производной для нахождения наилучшего решения в 

прикладных, в том числе социально-экономических, задачах. Нахождение скорости для 

процесса, заданного формулой или графиком. Примеры применения интеграла в физике и 

геометрии. Вторая производная и ее физический смысл.  

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА  
Решение рациональных, показательных, логарифмических уравнений и неравенств. 

Решение иррациональных уравнений.  

Основные приемы решения систем уравнений: подстановка, алгебраическое сложение, 

введение новых переменных. Равносильность 

уравнений, неравенств, систем. Решение простейших систем уравнений с двумя 

неизвестными. Решение систем неравенств с одной переменной.  

Использование свойств и графиков функций при решении уравнений и неравенств. Метод 

интервалов. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений и 

неравенств с двумя переменными и их систем.  

Применение математических методов для решения содержательных задач из различных 

областей науки и практики. Интерпретация результата, учет реальных ограничений.  

ЭЛЕМЕНТЫ КОМБИНАТОРИКИ, СТАТИСТИКИ И ТЕОРИИ ВЕРОЯТНОСТЕЙ  
Табличное и графическое представление данных. Числовые характеристики рядов 

данных.  

Поочередный и одновременный выбор нескольких элементов из конечного множества. 

Формулы числа перестановок, сочетаний, размещений. Решение комбинаторных задач. 

Формула бинома Ньютона. Свойства биномиальных коэффициентов. Треугольник 

Паскаля.  

Элементарные и сложные события. Рассмотрение случаев и вероятность суммы 

несовместных событий, вероятность противоположного события. Понятие о 

независимости событий. Вероятность и статистическая частота наступления 

события. Решение практических задач с применением вероятностных методов.  
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ГЕОМЕТРИЯ  
Прямые и плоскости в пространстве. Основные понятия стереометрии (точка, прямая, 

плоскость, пространство).  

Пересекающиеся, параллельные и скрещивающиеся прямые. Угол между прямыми в 

пространстве. Перпендикулярность прямых. Параллельность и перпендикулярность 

прямой и плоскости, признаки и свойства. Теорема о трех перпендикулярах. 

Перпендикуляр и наклонная. Угол между прямой и плоскостью.  

Параллельность плоскостей, перпендикулярность плоскостей, признаки и свойства. 

Двугранный угол, линейный угол двугранного угла.  

Расстояния от точки до плоскости. Расстояние от прямой до плоскости. Расстояние между 

параллельными плоскостями. Расстояние между скрещивающимися прямыми.  

Параллельное проектирование. Площадь ортогональной проекции многоугольника. 

Изображение пространственных фигур.  

Многогранники. Вершины, ребра, грани многогранника. Развертка. Многогранные углы. 

Выпуклые многогранники. Теорема Эйлера.  

Призма, ее основания, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Прямая и наклонная 

призма. Правильная призма. Параллелепипед. Куб. 

Пирамида, ее основание, боковые ребра, высота, боковая поверхность. Треугольная 

пирамида. Правильная пирамида. Усеченная пирамида.  

Симметрии в кубе, в параллелепипеде, в призме и пирамиде. Понятие о симметрии в 

пространстве (центральная, осевая, зеркальная). Примеры симметрий в окружающем 

мире.  

Сечения куба, призмы, пирамиды.  

Представление о правильных многогранниках (тетраэдр, куб, октаэдр, додекаэдр и 

икосаэдр).  

Тела и поверхности вращения. Цилиндр и конус. Усеченный конус. Основание, высота, 

боковая поверхность, образующая, развертка. Осевые сечения и сечения параллельные 

основанию.  

Шар и сфера, их сечения, касательная плоскость к сфере.  

Объемы тел и площади их поверхностей. Понятие об объеме тела. Отношение объемов 

подобных тел.  

Формулы объема куба, прямоугольного параллелепипеда, призмы, цилиндра. Формулы 

объема пирамиды и конуса. Формулы площади поверхностей цилиндра и конуса. 

Формулы объема шара и площади сферы.  

Координаты и векторы. Декартовы координаты в пространстве. Формула расстояния 

между двумя точками. Уравнения сферы и плоскости. Формула расстояния от точки до 

плоскости.  

Векторы. Модуль вектора. Равенство векторов. Сложение векторов и умножение вектора 

на число. Угол между векторами. Координаты вектора. Скалярное произведение векторов. 

Коллинеарные векторы. Разложение вектора по двум неколлинеарным векторам. 

Компланарные векторы. Разложение по трем некомпланарным векторам 

Обязательный минимум содержания предмета «Информатики и ИКТ»( на базовом 

уровне).  

Базовые понятия информатики и информационных технологий  

Информация и информационные процессы  
Системы, образованные взаимодействующими элементами, состояния элементов, обмен 

информацией между элементами, сигналы. Классификация информационных процессов. 

Выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей. 

Универсальность дискретного (цифрового) представления информации. Двоичное 

представление информации.  

Поиск и систематизация информации. Хранение информации; выбор способа хранения 

информации.  

Передача информации в социальных, биологических и технических системах.  



32 
 

Преобразование информации на основе формальных правил. Алгоритмизация как 

необходимое условие его автоматизации.  

Особенности запоминания, обработки и передачи информации человеком. Организация 

личной информационной среды. Защита информации.  

Использование основных методов информатики и средств ИКТ при анализе процессов в 

обществе, природе и технике.  

Информационные модели и системы  
Информационные (нематериальные) модели. Использование информационных моделей в 

учебной и познавательной деятельности.  

Назначение и виды информационных моделей. Формализация задач из различных 

предметных областей. Структурирование данных. Построение информационной модели 

для решения поставленной задачи.  

Оценка адекватности модели объекту и целям моделирования (на примерах задач 

различных предметных областей).  

Компьютер как средство автоматизации информационных процессов  
Аппаратное и программное обеспечение компьютера. Архитектуры современных 

компьютеров. Многообразие операционных систем.  

Выбор конфигурации компьютера в зависимости от решаемой задачи.  

Программные средства создания информационных объектов, организация личного 

информационного пространства, защиты информации.  

Программные и аппаратные средства в различных видах профессиональной деятельности.  

Средства и технологии создания и преобразования информационных объектов  
Текст как информационный объект. Автоматизированные средства и технологии 

организации текста. Основные приемы преобразования текстов. Гипертекстовое 

представление информации.  

Динамические (электронные) таблицы как информационные объекты. Средства и 

технологии работы с таблицами. Назначение и принципы работы электронных таблиц. 

Основные способы представления математических зависимостей между данными. 

Использование электронных таблиц для обработки числовых данных (на примере задач из 

различных предметных областей) Графические информационные объекты. Средства и 

технологии работы с графикой. Создание и редактирование графических 

информационных объектов средствами графических редакторов, систем презентационной 

и анимационной графики.  

Базы данных. Системы управления базами данных. Создание, ведение и использование 

баз данных при решении учебных и практических задач.  

Средства и технологии обмена информацией с помощью компьютерных сетей 

(сетевые технологии)  
Локальные и глобальные компьютерные сети. Аппаратные и программные средства 

организации компьютерных сетей. Поисковые информационные системы. Организация 

поиска информации. Описание объекта для его последующего поиска.  

Основы социальной информатики  
Основные этапы становления информационного общества. Этические и правовые нормы 

информационной деятельности человека 

История 

Изучение истории на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и 

процессов современного мира, определять собственную позицию по отношению к 

окружающей реальности, соотносить свои взгляды и принципы с исторически 

возникшими мировоззренческими системами; 
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- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование 

целостного представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного 

анализа исторической информации; 

- формирование исторического мышления - способности рассматривать события и 

явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные 

версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

Обязательный минимум содержания предмета «История» ( на базовом уровне).  

История как наука  
История в системе гуманитарных наук. Основные концепции исторического развития 

человечества.  

Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний.  

ВСЕОБЩАЯ ИСТОРИЯ  

Древнейшая стадия истории человечества  
Природное и социальное в человеке и человеческом сообществе первобытной эпохи. 

Неолитическая революция. Изменения в укладе жизни и формах социальных связей.  

Цивилизации Древнего мира и Средневековья  
Традиционное общество: социальные связи, экономическая жизнь, политические 

отношения. Архаичные цивилизации Древности. Мифологическая картина мира  

Античные цивилизации Средиземноморья. Формирование научной формы мышления в 

античном обществе.  

Формирование индо-буддийской, китайско-конфуцианской, иудео-христианской 

духовных традиций. Возникновение религиозной картины мира. Социальные нормы, 

духовные ценности, философская мысль в древнем обществе.  

Возникновение исламской цивилизации. Исламская духовная культура и философская 

мысль в эпоху Средневековья.  

Христианская средневековая цивилизация в Европе, ее региональные особенности и 

динамика развития. Православие и католицизм. Кризис европейского средневекового 

общества в XIV-XV вв.  

Новое время: эпоха модернизации Модернизация как процесс перехода от 

традиционного к индустриальному обществу. Великие географические открытия и начало 

европейской колониальной экспансии. Формирование нового пространственного 

восприятия мира. Изменение роли техногенных и экономических факторов 

общественного развития в ходе модернизации. Торговый и мануфактурный капитализм. 

Новации в образе жизни, характере мышления, ценностных ориентирах и социальных 

нормах в эпоху Возрождения и Реформации.  

От сословно-представительных монархий к абсолютизму. Изменение в идеологических и 

правовых основах государственности. Буржуазные революции XVII-XIX вв. Идеология 

Просвещения и конституционализм. Возникновение идейно-политических течений. 

Становление гражданского общества.  

Технический прогресс в XVIII – середине XIX вв. Промышленный переворот. Развитие 

капиталистических отношений и социальной структуры индустриального общества в XIX 

в. Различные модели перехода от традиционного к индустриальному обществу в 

европейских странах. Мировосприятие человека индустриального общества. 

Формирование классической научной картины мира. Особенности духовной жизни 

Нового времени.  

Традиционные общества Востока в условиях европейской колониальной экспансии.  

Эволюция системы международных отношений в конце XV – середине XIX вв.  

От Новой к Новейшей истории: пути развития индустриального общества  
Научно-технический прогресс в конце XIX – последней трети XX вв. Проблема 

периодизации НТР. Циклы экономического развития стран Запада в конце XIX – середине 

XX вв. От монополистического капитализма к смешанной экономике. Эволюция 



34 
 

собственности, трудовых отношений и предпринимательства. Изменение социальной 

структуры индустриального общества.  

Кризис классических идеологий на рубеже XIX-XX вв. и поиск новых моделей 

общественного развития. Социальный либерализм, социал-демократия, христианская 

демократия. Демократизация общественно-политической жизни и развитие правового 

государства. Молодежное, антивоенное, экологическое, феминисткое движения. 

Проблема политического терроризма.  

Системный кризис индустриального общества на рубеже 1960-х – 1970-х гг.  

Модели ускоренной модернизации в ХХ в. Историческая природа тоталитаризма и 

авторитаризма новейшего времени. Маргинализация 

общества в условиях ускоренной модернизации. Политическая идеология тоталитарного 

типа. Государственно-правовые системы и социально-экономическое развитие общества в 

условиях тоталитарных и авторитарных диктатур.  

«Новые индустриальные страны» Латинской Америки и Юго-Восточной Азии: 

авторитаризм и демократия в политической жизни, экономические реформы. 

Национально-освободительные движения и региональные особенности процесса 

модернизации в странах Азии и Африки.  

Основные этапы развития системы международных отношений в конце XIX - середине 

ХХ вв.Мировые войны в истории человечества: социально-психологические, 

демографические, экономические и политические причины и последствия.  

Общественное сознание и духовная культура в период Новейшей истории. Формирование 

неклассической научной картины мира. Мировоззренческие основы реализма и 

модернизма. Технократизм и иррационализм в общественном сознании ХХ в.  

Человечество на этапе перехода к информационному обществу  
Дискуссия о постиндустриальной стадии общественного развития. Информационная 

революция и становление информационного общества. Собственность, труд и 

творчество в информационном обществе. Особенности современных социально-

экономических процессов в странах Запада и Востока. Глобализация общественного 

развития на рубеже XX-XXI вв. Интернационализация экономики и формирование 

единого информационного пространства. Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы в современном мире.  

Кризис политической идеологии на рубеже XX-XXI вв. «Нео-консервативная революция». 

Современная идеология «третьего пути». Антиглобализм. Религия и церковь в 

современной общественной жизни. Экуменизм. Причины возрождения религиозного 

фундаментализма и националистического экстремизма в начале XXI в.  

Особенности духовной жизни современного общества. Изменения в научной картине 

мира. Мировоззренческие основы постмодернизма. Роль элитарной и массовой культуры 

в информационном обществе.  

ИСТОРИЯ РОССИИ  
История России – часть всемирной истории.  

Народы и древнейшие государства на территории России  
Переход от присваивающего хозяйства к производящему. Оседлое и кочевое хозяйство. 

Появление металлических орудий и их влияние на первобытное общество. Великое 

переселение народов. Праславяне. Восточнославянские племенные союзы и соседи. 

Занятия, общественный строй и верования восточных славян.  

Русь в IX – начале XII вв. 

Происхождение государственности у восточных славян. Дань и подданство. Князья и 

дружина. Вечевые порядки. Принятие христианства. Право на Руси. Категории населения. 

Княжеские усобицы.  

Христианская культура и языческие традиции. Контакты с культурами Запада и 

Востока. Влияние Византии. Культура Древней Руси как один из факторов образования 

древнерусской народности.  

Русские земли и княжества в XII – середине XV вв.  
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Причины распада Древнерусского государства. Крупнейшие земли и княжества. 

Монархии и республики. Русь и Степь. Идея единства Русской земли.  

Образование Монгольского государства. Монгольское нашествие. Включение русских 

земель в систему управления Монгольской империи. Золотая Орда. Роль монгольского 

завоевания в истории Руси. Экспансия с Запада. Борьба с крестоносной агрессией: итоги и 

значение. Русские земли в составе Великого княжества Литовского.  

Восстановление экономики русских земель. Формы землевладения и категории населения. 

Роль городов в объединительном процессе.  

Борьба за политическую гегемонию в Северо-Восточной Руси. Москва как центр 

объединения русских земель. Взаимосвязь процессов объединения русских земель и 

освобождения от ордынского владычества. Зарождение национального самосознания.  

Великое княжество Московское в системе международных отношений. Принятие Ордой 

ислама. Автокефалия Русской Православной Церкви.  

Культурное развитие русских земель и княжеств. Влияние внешних факторов на развитие 

русской культуры.  

Российское государство во второй половине XV-XVII вв.  
Завершение объединения русских земель и образование Российского государства. 

Свержение золотоордынского ига. «Москва – третий Рим». Роль церкви в 

государственном строительстве. Изменения в социальной структуре общества и формах 

феодального землевладения. Особенности образования централизованного государства в 

России. Рост международного авторитета Российского государства. Формирование 

русского, украинского и белорусского народов.  

Установление царской власти. Реформы середины XVI в. Создание органов сословно-

представительной монархии. Опричнина. Закрепощение крестьян. Опричнина. 

Закрепощение крестьян. Учреждение патриаршества. Расширение государственной 

территории в XVI в.  

Смута. Пресечение правящей династии. Обострение социально-экономических 

противоречий. Борьба с Речью Посполитой и Швецией.  

Восстановление самодержавия. Первые Романовы. Рост территории государства. 

Юридическое оформление крепостного права. Новые явления в экономике: начало 

складывания всероссийского рынка, образование 

мануфактур. Церковный раскол. Старообрядчество. Социальные движения XVII в.  

Формирование национального самосознания. Развитие культуры народов России в XV – 

XVII вв. Усиление светских элементов в русской культуре XVII в.  

Россия в XVIII – середине XIX вв.  
Петровские преобразования. Провозглашение империи. Абсолютизм. Превращение 

дворянства в господствующее сословие. Сохранение крепостничества в условиях 

модернизации. Россия в период дворцовых переворотов. Упрочение сословного общества. 

Реформы государственной системы в первой половине XIX в.  

Особенности экономики России в XVIII – первой половине XIX в.: господство 

крепостного права и зарождение капиталистических отношений. Начало промышленного 

переворота.  

Русское Просвещение. Движение декабристов. Консерваторы. Славянофилы и западники. 

Русский утопический социализм.  

Превращение России в мировую державу в XVIII в. Отечественная война 1812 г. 

Имперская внешняя политика России. Крымская война.  

Культура народов России и ее связи с европейской и мировой культурой XVIII – первой 

половины XIX в.  

Россия во второй половине XIX – начале XX вв.  
Реформы 1860-х – 1870-х гг. Отмена крепостного права. Развитие капиталистических 

отношений в промышленности и сельском хозяйстве. Сохранение остатков 

крепостничества. Самодержавие, сословный строй и модернизационныепроцессы. 

Политика контрреформ. Российский монополистический капитализм и его особенности. 
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Роль государства в экономической жизни страны. Реформы С.Ю. Витте. Аграрная 

реформа П.А.Столыпина. Нарастание экономических и социальных противоречий в 

условиях форсированной модернизации.  

Идейные течения, политические партии и общественные движения в России на 

рубеже веков. Революция 1905-1907 гг. Становление российского парламентаризма.  
Духовная жизнь российского общества во второй половине XIX – начале XX в. Развитие 

системы образования, научные достижения российских ученых.  

«Восточный вопрос» во внешней политике Российской империи. Россия в системе 

военно-политических союзов на рубеже XIX-XX вв. Русско-японская война.  

Россия в Первой мировой войне. Влияние войны на российское общество.  

Революция и Гражданская война в России 

Революция 1917 г. Временное правительство и Советы. Тактика политических партий. 

Провозглашение и утверждение советской власти. Учредительное собрание. Брестский 

мир. Формирование однопартийной системы.  

Гражданская война и иностранная интервенция. Политические программы участвующих 

сторон. Политика «военного коммунизма». «Белый» и «красный» террор. Российская 

эмиграция.  

Переход к новой экономической политике.  

СССР в 1922-1991 гг.  
Образование СССР. Выбор путей объединения. Национально-государственное 

строительство.  

Партийные дискуссии о путях социалистической модернизации общества. Концепция 

построения социализма в отдельно взятой стране. Культ личности И.В.Сталина. 

Массовые репрессии. Конституция 1936 г.  

Причины свертывания новой экономической политики. Индустриализация. 

Коллективизация. «Культурная революция». Создание советской системы образования. 

Идеологические основы советского общества.  

Дипломатическое признание СССР. Внешнеполитическая стратегия СССР между 

мировыми войнами.  

Великая Отечественная война. Основные этапы военных действий. Советское военное 

искусство. Героизм советских людей в годы войны. Партизанское движение. Тыл в годы 

войны. Идеология и культура в годы войны. СССР в антигитлеровской коалиции. Роль 

СССР во Второй мировой войне.  

Восстановление хозяйства. Идеологические кампании конца 1940-х гг. Складывание 

мировой социалистической системы. «Холодная война» и ее влияние на экономику и 

внешнюю политику страны. Овладение СССР ракетно-ядерным оружием.  

Попытки преодоления культа личности. ХХ съезд КПСС. Экономические реформы 1950-х 

– 1960-х гг., причины их неудач. Концепция построения коммунизма. Теория развитого 

социализма. Конституция 1977 г. Диссидентское и правозащитное движение.  

Особенности развития советской культуры в 1950-1980 гг. Наука и образование в СССР.  

«Застой». Попытки модернизации советского общества в условиях замедления темпов 

экономического роста. Политика перестройки и гласности. Формирование 

многопартийности. Кризис коммунистической идеологии. Межнациональные конфликты.  

СССР в глобальных и региональных конфликтах второй половины ХХ в. 

Достижение военно-стратегического паритета СССР и США. Политика разрядки. 

Афганская война 

Причины распада СССР.  

Российская Федерация (1991-2003 гг.)  
Становление новой российской государственности. Августовские события 1991г. 

Политический кризис сентября-октября 1993г. Конституция Российской Федерации 1993 

г. Межнациональные и межконфессиональные отношения в современной России. 

Чеченский конфликт. Политические партии и движения Российской Федерации. 

Российская Федерация и страны Содружества Независимых Государств.  
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Переход к рыночной экономике: реформы и их последствия.  

Российская культура в условиях радикального преобразования общества.  

Россия в мировых интеграционных процессах и формировании современной 

международно-правовой системы. Россия и вызовы глобализации.  

Президентские выборы 2000 г. Курс на укрепление государственности, экономический 

подъем, социальную и политическую стабильность, укрепление национальной 

безопасности, достойное для России место в мировом сообществе.  

Основные итоги развития России с древнейших времен до наших дней. Значение изучения 

истории. Опасность фальсификации прошлого России в современных условиях. 

Фальсификация новейшей истории России - угроза национальной безопасности страны.  

 

 

Обязательный минимум содержания предмета «Биология»( на базовом 

уровне).  
Изучение биологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о биологических системах (клетка, организм, вид, экосистема); 

истории развития современных представлений о живой природе; выдающихся 

открытиях в биологической науке; роли биологической науки в формировании 

современной естественнонаучной картины мира; методах научного познания; 

- овладение умениями обосновывать место и роль биологических знаний в 

практической деятельности людей, развитии современных технологий; проводить 

наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных и 

антропогенных изменений; находить и анализировать информацию о живых объектах; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе изучения выдающихся достижений биологии, вошедших в 

общечеловеческую культуру; сложных и противоречивых путей развития современных 

научных взглядов, идей, теорий, концепций, различных гипотез (о сущности и 

происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными источниками 

информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания живой природы, 

необходимости бережного отношения к природной среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении биологических проблем; 

использование приобретенных знаний и умений в повседневной жизни для оценки 

последствий своей деятельности по отношению к окружающей среде, здоровью других 

людей и собственному здоровью; обоснования и соблюдения мер профилактики 

заболеваний, правил поведения в природе 

 

БИОЛОГИЯ КАК НАУКА. МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Объект изучения биологии – живая природа. Отличительные признаки живой 

природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании 

современной естественнонаучной картины мира. Методы познания живой 

природы.  

КЛЕТКА  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). 

Клеточная теория. Роль клеточной теории в становлении современной 

естественнонаучной картины мира.  

Химический состав клетки. Роль неорганических и органических веществ в 

клетке и организме человека.  
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Строение клетки. Основные части и органоиды клетки, их функции; 

доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. Строение и 

функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код.  

Проведение биологических исследований: наблюдение клеток растений и 

животных под микроскопом на готовых микропрепаратах и их описание; 

сравнение строения клеток растений и животных; приготовление и описание 

микропрепаратов клеток растений.  
ОРГАНИЗМ  
Организм – единое целое. Многообразие организмов.  

Обмен веществ и превращения энергии – свойства живых организмов.  

Деление клетки – основа роста, развития и размножения организмов. Половое и бесполое 

размножение.  

Оплодотворение, его значение. Искусственное оплодотворение у растений и животных.  

Индивидуальное развитие организма (онтогенез). Причины нарушений развития 

организмов. Индивидуальное развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия 

влияния алкоголя, никотина, наркотических веществ на развитие зародыша человека.  

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Наследственная и ненаследственная изменчивость. Влияние мутагенов на 

организм человека. Значение генетики для медицины и селекции. 

Наследственные болезни человека, их причины и профилактика. Селекция. 

Учение Н.И.Вавилова о центрах многообразия и происхождения культурных 

растений. Основные методы селекции: гибридизация, искусственный отбор.  

Биотехнология, ее достижения. Этические аспекты развития некоторых 

исследований в биотехнологии (клонирование человека).  

Проведение биологических исследований: выявление признаков сходства 

зародышей человека и других млекопитающих как доказательство их 

родства, источников мутагенов в окружающей среде (косвенно) и оценка 

возможных последствий их влияния на собственный организм; составление 

простейших схем скрещивания; решение элементарных генетических задач; 

анализ и оценка этических аспектов развития некоторых исследований в 

биотехнологии.  

ВИД  
История эволюционных идей. Значение работ К.Линнея, учения 

Ж.Б.Ламарка, эволюционной теории Ч.Дарвина. Роль эволюционной теории 

в формировании современной естественнонаучной картины мира. Вид, его 

критерии. Популяция - структурная единица вида, единица эволюции. 

Движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции. 

Синтетическая теория эволюции. Результаты эволюции. Сохранение 

многообразия видов как основа устойчивого развития биосферы.  

Гипотезы происхождения жизни. Отличительные признаки живого. 

Усложнение живых организмов на Земле в процессе эволюции. Гипотезы 

происхождения человека. Эволюция человека.  
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Проведение биологических исследований: описание особей вида по 
морфологическому критерию; выявление приспособлений организмов к среде обитания; 

анализ и оценка различных гипотез происхождения жизни и человека.  

ЭКОСИСТЕМЫ  
Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая и пространственная 

структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в 

экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем.  

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И.Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и пути 

их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила поведения 

в природной среде.  

Проведение биологических исследований: выявление антропогенных изменений 

в экосистемах своей местности; составление схем передачи веществ и энергии (цепей 

питания); сравнительная характеристик 

природных экосистем и агроэкосистем своей местности; исследование 

изменений в экосистемах на биологических моделях (аквариум); решение 

экологических задач; анализ и оценка последствий собственной деятельности 

в окружающей среде, глобальных экологических проблем и путей их 

решения.  

Обязательный минимум содержания предмета «Физика»(на базовом 

уровне).  
Изучение физики на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в 

области физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; 

методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели; применять полученные знания по 

физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 

практического использования физических знаний; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; 

развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту окружающей 

среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды. 

ФИЗИКА И МЕТОДЫ НАУЧНОГО ПОЗНАНИЯ  

Физика как наука. Научные методы познания окружающего мира и их 

отличия от других методов познания. Роль эксперимента и теории в процессе 

познания природы. Моделирование физических явлений и процессов.Научные 

гипотезы. Физические законы. Физические теории. Границы применимости 
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физических законов и теорий. Принцип соответствия. Основные элементы 

физической картины мира.  

МЕХАНИКА  
Механическое движение и его виды. Прямолинейное равноускоренное 

движение. Принцип относительности Галилея. Законы динамики. Всемирное 

тяготение. Законы сохранения в механике. Предсказательная сила законов 

классической механики. Использование законов механики для объяснения 
движения небесных тел и для развития космических исследований. Границы 

применимости классической механики.  

Проведение опытов, иллюстрирующих проявление принципа относительности, законов 

классической механики, сохранения импульса и механической энергии.  

Практическое применение физических знанийв повседневной жизни для 

использования простых механизмов, инструментов, транспортных средств.  

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА  
Возникновение атомистической гипотезы строения вещества и ее экспериментальные 

доказательства. Абсолютная температура как мера средней кинетической энергии 

теплового движения частиц вещества. Модель идеального газа. Давление газа. Уравнение 

состояния идеального газа. Строение и свойства жидкостей и твердых тел.  

Законы термодинамики. Порядок и хаос. Необратимость тепловых процессов. Тепловые 

двигатели и охрана окружающей среды.  

Проведение опытов по изучению свойств газов, жидкостей и твердых тел, тепловых 

процессов и агрегатных превращений вещества.  

Практическое применение в повседневной жизни физических знаний о свойствах 

газов, жидкостей и твердых тел; об охране окружающей среды.  

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 

Элементарный электрический заряд. Закон сохранения электрического 

заряда. Электрическое поле. Электрический ток. Магнитное поле тока. 

Явление электромагнитной индукции. Взаимосвязь электрического и 

магнитного полей. Электромагнитное поле.  

Электромагнитные волны. Волновые свойства света. Различные виды 

электромагнитных излучений и их практическое применение.  

Проведение опытов по исследованию явления электромагнитной индукции, 

электромагнитных волн, волновых свойств света.  

Объяснение устройства и принципа действия технических объектов, 

практическое применение физических знаний в повседневной жизни:  
при использовании микрофона, динамика, трансформатора, телефона, 

магнитофона;  

для безопасного обращения с домашней электропроводкой, бытовой электро- 

и радиоаппаратурой.  

КВАНТОВАЯ ФИЗИКА И ЭЛЕМЕНТЫ АСТРОФИЗИКИ  
Гипотеза Планка о квантах. Фотоэффект. Фотон. Гипотеза де Бройля о 

волновых свойствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм. Соотношение 

неопределенностей Гейзенберга.  

Планетарная модель атома. Квантовые постулаты Бора. Лазеры.  

Модели строения атомного ядра. Ядерные силы. Дефект массы и энергия 

связи ядра. Ядерная энергетика. Влияние ионизирующей радиации на живые 

организмы. Доза излучения. Закон радиоактивного распада и его 

статистический характер. Элементарные частицы. Фундаментальные 

взаимодействия.  
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Солнечная система. Звезды и источники их энергии. Современные 

представления о происхождении и эволюции Солнца и звезд. Галактика. 

Пространственные масштабы наблюдаемой Вселенной. Применимость 

законов физики для объяснения природы космических объектов.  

Наблюдение и описание движения небесных тел.  

Проведение исследований процессов излучения и поглощения света, 

явления фотоэффекта и устройств, работающих на его основе, 

радиоактивного распада, работы лазера, дозиметров.  

Обязательный минимум содержания предмета «Химия» (на базовом 

уровне).  
Изучение химии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о химической составляющей естественнонаучной картины 

мира, важнейших химических понятиях, законах и теориях; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

разнообразных химических явлений и свойств веществ, оценки роли химии в развитии 

современных технологий и получении новых материалов; 

- развитие познавательных интересов и интеллектуальных способностей в 

процессе самостоятельного приобретения химических знаний с использованием 

различных источников информации, в том числе компьютерных; 

- воспитание убежденности в позитивной роли химии в жизни современного 

общества, необходимости химически грамотного отношения к своему здоровью и 

окружающей среде; 

- применение полученных знаний и умений для безопасного использования 

веществ и материалов в быту, сельском хозяйстве и на производстве, решения 

практических задач в повседневной жизни, предупреждения явлений, наносящих вред 

здоровью человека и окружающей среде. 

 

МЕТОДЫ ПОЗНАНИЯ В ХИМИИ  
Научные методы познания веществ и химический явлений. Роль 

эксперимента и теории в химии. Моделирование химических процессов.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  

Современные представления о строении атома  

Атом. Изотопы. Атомные орбитали. s-, p-элементы. Особенности 

строения электронных оболочек атомов переходных элементов 

Периодический закон и периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева.  

Химическая связь  
Ковалентная связь, ее разновидности и механизмы образования. 

Электроотрицательность. Степень окисления и валентность химических 

элементов. Ионная связь. Катионы и анионы. Металлическая связь. 

Водородная связь.  

Вещество  
Качественный и количественный состав вещества. Вещества молекулярного 

и немолекулярного строения.  

Причины многообразия веществ: изомерия, гомология, аллотропия.  

Явления, происходящие при растворении веществ – разрушение 

кристаллической решетки, диффузия, диссоциация, гидратация.  
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Чистые вещества и смеси. Истинные растворы. Растворение как физико-

химический процесс. Способы выражения концентрации растворов: массовая 

доля растворенного вещества.. Диссоциация электролитов в водных 

растворах. Сильные и слабые электролиты.  

Золи, гели, понятие о коллоидах.  

Химические реакции  
Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии.  

Реакции ионного обмена в водных растворах. Среда водных растворов: 

кислая, нейтральная, щелочная. Водородный показатель (рН) раствора.  

Окислительно-восстановительные реакции. Электролиз растворов и 

расплавов.  

Скорость реакции, ее зависимость от различных факторов. Катализ.  

Обратимость реакций. Химическое равновесие и способы его смещения.  

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация неорганических соединений. Химические свойства основных 

классов неорганических соединений.  

Металлы. Электрохимический ряд напряжений металлов. Общие способы 

получения металлов. Понятие о коррозии металлов. Способы защиты от 

коррозии.  

Неметаллы. Окислительно-восстановительные свойства типичных 

неметаллов. Общая характеристика подгруппы галогенов.  

ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
Классификация и номенклатура органических соединений. Химические 

свойства основных классов органических соединений.  

Теория строения органических соединений. Углеродный скелет. Радикалы. 

Функциональные группы. Гомологический ряд, гомологи 

Структурная изомерия. Типы химических связей в молекулах органических 

соединений.  

Углеводороды: алканы, алкены и диены, алкины, арены. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. 93  

Кислородсодержащие соединения: одно- и многоатомные спирты, фенол, 

альдегиды, одноосновные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы.  

Азотсодержащие соединения: амины, аминокислоты, белки.  

Полимеры: пластмассы, каучуки, волокна.  

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ ОСНОВЫ ХИМИИ  
Правила безопасности при работе с едкими, горючими и токсичными 

веществами.  

Проведение химических реакций в растворах.  

Проведение химических реакций при нагревании.  

Качественный и количественный анализ веществ. Определение характера 

среды. Индикаторы. Качественные реакции на неорганические вещества и 

ионы, отдельные классы органических соединений.  

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ  
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Химия и здоровье. Лекарства, ферменты, витамины, гормоны, минеральные 

воды. Проблемы, связанные с применением лекарственных препаратов.  

Химия и пища. Калорийность жиров, белков и углеводов.  

Химия в повседневной жизни. Моющие и чистящие средства. Правила 

безопасной работы со средствами бытовой химии.  

Химические вещества как строительные и поделочные материалы. 

Вещества, используемые в полиграфии, живописи, скульптуре, архитектуре.  

Общие представления о промышленных способах получения химических 

веществ (на примере производства серной кислоты).  

Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия.  

Бытовая химическая грамотность.  

Астрономия 
Изучение астрономии на базовом уровне среднего общего образования направлено на 

достижение следующих целей: 

• осознание принципиальной роли астрономии в познании фундаментальных 

законов природы и формировании современной естественнонаучной картины мира; 

• приобретение знаний о физической природе небесных тел и систем, 

строения и эволюции Вселенной, пространственных и временных масштабах Вселенной, 

наиболее важных астрономических открытиях, определивших развитие науки и техники; 

• овладение умениями объяснять видимое положение и движение небесных тел 

принципами определения местоположения и времени по астрономическим 

объектам, навыками практического использования компьютерных приложений 

для определения вида звездного неба в конкретном пункте для заданного времени; 

•  развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

• использование приобретенных знаний и умений для решения 

практических задач повседневной жизни; формирование научного мировоззрения; 

• формирование навыков использования естественнонаучных и особенно 

физико-математических знаний для объективного анализа устройства окружающего мира 

на примере достижений современной астрофизики, астрономии и космонавтики. 

Содержание образовательной программы по астрономии 

Предмет астрономии. 

Роль астрономии в развитии цивилизации. Эволюция взглядов человека на Вселенную. 

Геоцентрическая и гелиоцентрическая системы. Особенности методов познания в 

астрономии. Практическое применение астрономических исследований. История развития 

отечественной космонавтики. Первый искусственный спутник Земли, полет Ю.А. 

Гагарина. Достижения современной космонавтики. 

Основы практической астрономии. 

Небесная сфера. Особые точки небесной сферы. Небесные координаты . 

Звездная карта, созвездия, использование компьютерных приложений 

для отображения звездного неба. Видимая звездная величина. Суточное движение светил. 

Связь видимого расположения объектов на небе и географических 

координат наблюдателя. 

Движение Земли вокруг Солнца. Видимое движение и фазы Луны. 

Солнечные и лунные затмения. Время и календарь. Законы движения 

небесных тел Структура и масштабы Солнечной системы. Конфигурация и 

условия видимости планет. Методы определения расстояний до тел 

Солнечной системы и их размеров. 
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Небесная механика. Законы Кеплера. Определение масс небесных тел. Движение 

исскуственных небесных тел. 

Солнечная система Происхождение Солнечной системы. Система Земля 

- Луна. Планеты земной группы. Планеты-гиганты. Спутники и кольца 

планет. Малые тела Солнечной системы. Астероидная опасность. 

Методы астрономических исследований Электромагнитное излучение, 

космические лучи и гравитационные волны как источник информации о 

природе и свойствах небесных тел. Наземные и космические телескопы, 

принцип их работы. Космические аппараты. Спектральный анализ. Эффект 

Доплера. 

Закон смещения вина. Закон Стефана-Больцмана. Звезды. Звезды: основные физико-

химические характеристики и их взаимная 

связь. Разнообразие звездных характеристик и их закономерности. 

Определение расстояния до звезд, параллакс. 

Двойные и кратные звѐзды. 

Внесолнечные планеты. 

Проблема существования жизни во вселенной. Внутреннее строение и 

источники энергии звезд. Происхождение химических элементов. Переменные и 

вспыхивающие звѐзды. Коричневые карлики. 

Эволюция звезд, ее этапы и конечные стадии. Строение Солнца, 

солнечной атмосферы. Проявления солнечной активности: пятна, вспышки, 

протуберанцы. Периодичность солнечной активности. Роль магнитных полей 

на Солнце. Солнечно-земные связи. Наша Галактика - Млечный Путь Состав 

и структура Галактики. 

Звѐздные скопления. 

Межзвездный газ и пыль. Вращение Галактики. 

Тѐмная материя . Галактики. Строение и эволюция Вселенной Открытие 

других галактик. Многообразие галактик и их основные характеристики. 

Сверхмассивные черные дыры и активность галактик. Представление о 

космологии. Красное смещение. Закон Хаббла. 

Эволюция Вселенной. Большой Взрыв. Реликтовое излучение 

 

 

Обязательный минимум содержания предмета «Технология»( на 
базовом уровне).  

Изучение технологии на базовом уровне среднего (полного) общего образования 

направлено на достижение следующих целей: 

- освоение знаний о составляющих технологической культуры, научной 

организации производства и труда, методах творческой деятельности, снижении 

негативных последствий производственной деятельности на окружающую среду и 

здоровье человека, путях получения профессии и построения профессиональной 

карьеры; 

- овладение умениями рациональной организации трудовой деятельности, 

проектирования и изготовления личностно или общественно значимых объектов труда с 

учетом эстетических и экологических требований; сопоставления профессиональных 

планов с состоянием здоровья, образовательным потенциалом, личностными 

особенностями; 

- развитие технического мышления, пространственного воображения, 
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способности к самостоятельному поиску и использованию информации для решения 

практических задач в сфере технологической деятельности, к анализу трудового 

процесса в ходе проектирования материальных объектов или услуг; к деловому 

сотрудничеству в процессе коллективной деятельности; 

- воспитание ответственного отношения к труду и результатам труда; 

формирование представления о технологии как части общечеловеческой культуры, ее 

роли в общественном развитии; 

подготовка к самостоятельной деятельности на рынке труда, товаров и услуг и готовности 

к продолжению обучения в системе непрерывного профессионального образования 

Производство, труд и технологии 

Технология как часть общечеловеческой культуры. Влияние технологий на общественное 

развитие. Взаимосвязь и взаимообусловленность технологий, организации производства и 

характера труда.  

Представление об организации производства: сферы производства, отрасли, объединения, 

комплексы и предприятия. Составляющие современного производства. Разделение и 

кооперация труда. Нормирование труда; нормы производства и тарификация; нормативы, 

системы и формы оплаты труда. Требования к квалификации специалистов различных 

профессий. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий (ЕТКС).  

Выявление способов снижения негативного влияния производства на окружающую среду: 

применение экологически чистых и безотходных технологий, утилизация отходов, 

рациональное размещение производства.  

Овладение основами культуры труда: научная организация труда; трудовая и 

технологическая дисциплина, безопасность труда и средства ее обеспечения, эстетика 

труда, этика взаимоотношений в трудовом коллективе, формы творчества в труде.  

Взаимозависимость рынка товаров и услуг, технологий производства, уровня развития 

науки и техники: научные открытия и новые направления в технологиях 

созидательной деятельности; введение в производство новых продуктов, 

современных технологий.  
Технология проектирования и создания материальных объектов или услуг  
Выдвижение идеи продукта труда товаропроизводителем и анализ востребованности 

объекта потенциальными потребителями на основе потребительских качеств. 

Моделирование функциональных, эргономических и эстетических качеств объекта труда. 

Выбор технологий, средств и способов реализации проекта.  

Планирование проектной деятельности. Выбор путей и способов реализации 

проектируемого материального объекта или услуги.  

Поиск источников информации для выполнения проекта с использованием ЭВМ. 

Применение основных методов творческого решения практических задач для создания 

продуктов труда. Документальное представление проектируемого продукта труда с 

использованием ЭВМ. Выбор способов защиты интеллектуальной собственности.  

Организация рабочих мест и технологического процесса создания продукта труда. 

Выполнение операций по созданию продукта труда. Контроль промежуточных этапов 

деятельности.  

Оценка качества материального объекта или услуги, технологического процесса и 

результатов проектной деятельности. Оформление и презентация проекта и результатов 

труда. 

Учебный проект по технологии проектирования и создания материальных объектов и 

услуг.  

Профессиональное самоопределение и карьера  
Изучение рынка труда и профессий: конъюнктура рынка труда и профессий, спрос и 

предложения работодателей на различные виды профессионального труда, средства 

получения информации о рынке труда и путях профессионального образования.  

Виды и формы получения профессионального образования. Региональный рынок 

образовательных услуг. Центры профконсультационной помощи. Поиск источников 
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информации о рынке образовательных услуг. Планирование путей получения 

образования, профессионального и служебного роста. Возможности квалификационного и 

служебного роста. Характер профессионального образования и профессиональная 

мобильность.  

Сопоставление профессиональных планов с состоянием здоровья, образовательным 

потенциалом, личностными особенностями. Подготовка резюме и формы 

самопрезентации для получения профессионального образования или трудоустройства.  

Выполнение проекта по уточнению профессиональных намерений.  

Обязательный минимум содержания предмета «Физическая культура»( на базовом 

уровне).  

Изучение физической культуры на базовом уровне среднего (полного) общего 

образования направлено на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- воспитание бережного отношения к собственному здоровью, потребности в 

занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

- освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 

в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями 

 

Физическая культура и основы здорового образа жизни  
Современные оздоровительные системы физического воспитания, их роль в 

формировании здорового образа жизни, сохранении творческой активности и долголетия, 

предупреждении профессиональных заболеваний и вредных привычек, поддержании 

репродуктивной функции.  

Основы законодательства Российской Федерации в области физической культуры, 

спорта, туризма, охраны здоровья.  

Оздоровительные мероприятия по восстановлению организма и повышению 

работоспособности: гимнастика при занятиях умственной и физической деятельностью; 

сеансы аутотренинга, релаксации и самомассажа, банные процедуры.  

Особенности соревновательной деятельности в массовых видах спорта; индивидуальная 

подготовка и требования безопасности.  

Физкультурно-оздоровительная деятельность  

Оздоровительные системы физического воспитания.  

Ритмическая гимнастика: индивидуально подобранные композиции из упражнений, 

выполняемых с разной амплитудой, траекторией, ритмом, темпом, пространственной 

точностью.  

Аэробика: индивидуально подобранные композиции из дыхательных, силовых и 

скоростно-силовых упражнений, комплексы упражнений на растяжение и напряжение 

мышц. Атлетическая гимнастика: индивидуально подобранные комплексы упражнений с 

дополнительным отягощением локального и избирательного воздействия на основные 

мышечные группы.  

Индивидуально-ориентированные здоровьесберегающие технологии: гимнастика при 

умственной и физической деятельности; комплексы упражнений адаптивной физической 

культуры; оздоровительные ходьба и бег.  

Спортивно-оздоровительная деятельность  

Подготовка к соревновательной деятельности; совершенствование техники упражнений в 

индивидуально подобранных акробатических и гимнастических комбинациях (на 

спортивных снарядах); в беге на короткие, средние и длинные дистанции; прыжках в 
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длину и высоту с разбега; передвижениях на лыжах; совершенствование технических 

приемов и командно-тактических действий в спортивных играх (баскетболе, волейболе, 

футболе, мини-футболе); технической и тактической подготовки в национальных видах 

спорта.  

Прикладная физическая подготовка  

Приемы защиты и самообороны из атлетических единоборств. Страховка. Полосы 

препятствий. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования; передвижение различными способами с грузом на плечах по 

возвышающейся над землей опоре. 

Формирование речевого слуха и произносительной стороны устной речи 

Курс состоит из двух взаимосвязанных разделов: 

• формирование речевого слуха; 

• формирование произносительной стороны речи. 

Время, отведенное на эти разделы на индивидуальных занятиях, делится пополам: 

половина времени отводится на работу по формированию речевого слуха, половина 

времени 

- на работу по обучению произношению. При этом в процессе развития слухового и 

слухозрительного восприятия устной речи ученики продолжают систематически и 

целенаправленно реализовывать произносительные возможности, учатся достаточно 

внятной, естественной и выразительной речи. При обучении произношению они 

различают и опознают на слух фразы, слова, словосочетания и тексты, а также слоги, 

слогосочетания и отдельные звуки, элементы интонации, над которыми ведется работа на 

данном занятии. 

Работа по развитию речевого слуха и произносительной стороны речи 

предусматривает формирование у глухих и слабослышащих речевого поведения на основе 

активного использования развивающегося слухового и слухозрительного восприятия 

устной речи при постоянном применении различных типов электроакустической 

аппаратуры (стационарных устройств и/или индивидуальных слуховых аппаратов). 

Формирование речевого слуха на уровне среднего общего образования предполагает 

продолжение обучения глухих и слабослышащих восприятию определенного речевого 

материала на слух и слухозрительно, его воспроизведению, действиям, адекватно 

воспринятому. 

Речевой материал, используемый в работе по развитию речевого слуха у глухих и 

слабослышащих школьников, включает фразы, слова и словосочетания, а также тексты 

диалогического и монологического характера объемом от 80 до 120 слов. В процессе 

обучения лексический состав материала расширяется, усложняются грамматические и 

синтаксические конструкции речи. Важно, чтобы фразы и слова, которые школьники 

учатся различать, опознавать и распознавать на слух, постепенно входили в их активный 

словарь. 

При подборе речевого материала учитывается, прежде всего, необходимость его 

использования для устной коммуникации на уроках, занятиях, во внеурочное время, а 

также необходимо учитывать насколько материал знаком обучающимся. Отбор речевого 

материала осуществляется с опорой на фонетический принцип: используются слова, 

словосочетания и фразы, резко отличающиеся по слогоритмической структуре. Учитывая 

определенную роль смыслового фактора, при восприятии на первоначальном этапе 

слуховой тренировки довольно широко используется ситуация. На уровне среднего 

общего образования школьники воспринимают на слух незнакомый по звучанию речевой 

материал не только в контексте, но и вне его. Важно приучать глухих и слабослышащих 
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школьников воспринимать на слух речевой материал в разных комбинациях. 

Обучающиеся учатся моделировать высказывание. Чаще включаются незнакомые по 

звучанию слова и фразы, 

которые ученики могут повторить правильно на основе смыслового контекста, а также, 

ориентируясь на воспринятые элементы речи, расширяется объем текстов (6 – 11 классы 

до 80 – 120 слов), усложняются используемые грамматические и синтаксические 

конструкции. 

Обучающиеся учатся воспринимать тексты диалогического и монологического характера. 

На уровне среднего общего образования предполагается закрепление и 

совершенствование навыков слухозрительного восприятия устной речи (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов), речевого поведения, умений вступать в устную 

коммуникацию со слышащими людьми; главное внимание уделяется слухозрительному 

восприятию уже весьма сложного и большого по объему речевого материала (прежде 

всего текстов монологического и диалогического характера, а также фраз, отдельных слов 

исловосочетаний) при постоянно продолжающейся работе по расширению возможностей 

речевого слуха. 

На индивидуальных занятиях ведется работа по обучению восприятию на слух нового 

(незнакомого по звучанию) речевого материала, опознаванию его в различных сочетаниях 

с уже знакомым. Обучающиеся учатся вслушиваться в речь педагогов и товарищей, 

узнавать на слух знакомые по звучанию слова и фразы; в предлагаемом на слух речевом 

материале впервые воспринимать знакомые им отдельные элементы, что позволяет 

воспроизводить фразы (слова, словосочетания) приближенно или точно с опорой на 

вероятностное прогнозирование с учетом контекста, ситуации и др. Роль 

«подсказывающей ситуации», применявшейся в начале обучения, постепенно 

ограничивается: школьники воспринимают на слух незнакомый по звучанию речевой 

материал в различных комбинациях и не только в контексте, но и вне его. Это содействует 

формированию умений вслушиваться в речь собеседника, помогает вероятностному 

прогнозированию речевой информации. Важное значение придается работе по развитию 

восприятия на слух текстов. В результате постоянной целенаправленной работы по 

развитию речевого слуха (с использованием электроакустической аппаратуры) у 

обучающихся накапливается определенный слуховой словарь; тем самым становление 

слухоречевой системы, базирующейся на неразрывной связи слухового и 

речедвигательного механизмов, происходит на основе более четких и 

дифференцированных образов слов. Это способствует в определенной степени 

компенсациинарушенного слухового восприятия при овладении устной речью глухими 

детьми. 

Успешность развития речевого слуха в данный период зависит от уровня речевого и 

общего развития школьников, от обеспечения неразрывной связи работы по развитию 

слухового восприятия с формированием и коррекцией произносительных навыков, с 

усвоением словаря, грамматического строя языка, а также расширением познавательной 

деятельности обучающихся; состояние слуховой функции (по данным субъективной 

тональной пороговой аудиометрии) не оказывает прямого влияние на развитие речевого 

слуха. 

На индивидуальных занятиях, независимо от уровня слухоречевого развития ученика, 

предусматриваются единые требования к его ответной реакции при восприятии фраз: 

получив устное поручение, обучающийся должен выполнить его и дать полный или 

краткий речевой ответ; при восприятии вопроса - ответить на него (краткий или полный 
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ответ); при ответах употреблять самостоятельные высказывания с элементами сравнения, 

рассуждения,оценки. 

Важное значение придается грамотному оформлению обучающимися высказываний; 

ученики постоянно и целенаправленно побуждаются говорить достаточно внятно, 

выразительно и естественно, реализуя произносительные возможности. 

При планировании индивидуальных занятий учитывается, что работа с одним текстом 

ведется примерно на 3 - 4 занятиях (занимает половину времени индивидуального 

занятия, отведенного на целенаправленную работу по развитию восприятия устной речи). 

Обучение произношению направлено на развитие внятной, членораздельной 

речи, приближающейся к естественному звучанию. Развитие у глухих и слабослышащих 

внятной, достаточно естественной речи необходимо для осуществления устной 

коммуникации с окружающими. Достижение максимальной членораздельности речи, 

возможно полнее отображающей фонетическую систему языка, важно для реализации 

устной речью роли носителя языка, инструмента мышления образования продолжает 

работу над основными разделами: 

• Работа по развитию речевого дыхания направлена на формирование умений 

правильно пользоваться речевым дыханием, воспроизводить слитно на одном выдохе 

слова и фразы более сложной конструкции, членить фразы на синтагмы. 

• Работа над голосом предполагает формирование и развитие у учеников умений 

пользоваться голосом нормальной высоты и силы, без грубых отклонений от 

нормального тембра, развитие модуляций голоса по силе и высоте. 

• Работа над звуками и их сочетаниями направлена на формирование и развитие у 

учеников навыков правильного воспроизведения звукового состава речи. 

• Работа над ритмико - интонационной структурой речи предполагает формирование и 

развитие у учащихся слухового восприятия и воспроизведения основных 

интонационных структур – соблюдение пауз, темп, громкость, ритмическая и 

мелодическая структура речи, при реализации комплексного подхода с 

использованием двигательного моделирования данных структур, специальных 

речевых упражнений под музыку, визуальных приборов и специальных 

компьютерных программ и др. 

• Работа над словами направлена на формирование и развитие у обучающихся навыков 

воспроизведения слов слитно, без призвуков, сохраняя звуковой состав точно, 

соблюдая ударение и орфоэпические правила, характерные для русского 

произношения. 

• Работа над фразами направлена на формирование и развитие у обучающихся навыков 

их произнесения в нормальном темпе, слитно (на одном выдохе) или деля фразу 

паузами на синтагмы, соблюдая логическое и синтагматическое ударения, по 

возможности, мелодический контур фраз, наиболее полно реализуя возможности 

воспроизведения слов. 

Продолжается формирование у обучающихся навыков самоконтроля 

произносительной стороны речи и постепенно происходит его реализация. 

У глухих и слабослышащих школьников целенаправленно развивается естественная 

манера речи, умение пользоваться при передаче речевой информации соответствующими 

неречевыми средствами - выражением лица, позой, естественными жестами. 

При отборе речевого материала для закрепления правильного произнесения 

определенного звука используются все позиции его сочетаний с гласными и согласными 

при постепенном усложнении позиционных трудностей. 
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Планирование работы над произношением осуществляется на основе данных о 

состоянии произносительной стороны устной речи каждого ученика, полученных в ходе 

специального обследования, и программных требований с учетом индивидуальных 

особенностей психофизического и слухоречевого развития обучающихся. 

Преемственность в обучении произношению в разных организационных формах 

предполагает совместное планирование работы учителями, ведущими уроки и занятия, и 

воспитателем. 

При этом учитывается, что на индивидуальных занятиях у обучающихся формируются 

первичные произносительные навыки, а их закрепление осуществляется как на 

индивидуальных занятиях, так и на уроках. 

На уровне среднего общего образования работа над произносительной стороной 

речи предусматривает коррекцию нарушений, автоматизацию воспроизведения 

определенных звуков (при последовательном усложнении позиционных трудностей) в 

словах, словосочетаниях, фразах, текстах, работу над ритмико -интонационной 

структурой речи, логическим ударением, соблюдение норм орфоэпии. В процессе работы 

над произношением обучающихся используются различные виды речевой деятельности 

(ответы на вопросы, пересказ текста, ведение диалога, описание картин, событий, 

сообщение о событии и др.) и виды работы. 

2.3.Программа воспитания  
 

Программа воспитания государственного  бюджетного  общеобразовательного  

учреждения  Ленинградской области «Сясьстройская  школа-интернат, реализующая 

адаптированные образовательные программы» является обязательной частью 

адаптированных  основных образовательных программ. Программа разработана в 

соответствии с методическими рекомендациями «Примерная программа воспитания», 

утверждѐнной 02.06.2020 года на заседании Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию, с Федеральными государственными 

образовательными стандартами ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО ,ФГОС УО общего 

образования.  

В школе-интернате  обучаются обучающиеся с ОВЗ, в том числе дети-инвалиды, что 

несомненно требует учета особенностей данного контингента обучающихся при 

организации и проведении воспитательной работы. 

Данная программа направлена на приобщение обучающихся  с ограниченными 

возможностями здоровья к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми.  

Программа призвана обеспечить достижение обучающимся с ограниченными 

возможностями здоровья личностных результатов, определенные ФГОС: формировать у 

них основы российской идентичности; готовность к саморазвитию; мотивацию к 

познанию и обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; 

активное участие в социально-значимой деятельности школы- интерната. 

1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО   В ШКОЛЕ-ИНТЕРНАТЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

    Государственное  бюджетное  общеобразовательное  учреждение  Ленинградской 

области «Сясьстройская  школа-интернат, реализующая адаптированные образовательные 

программы» – это особая школа любящей, доброй, педагогической поддержки одарѐнных 
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в творчестве взрослых и детей. Ведущая идея нашей школы:  «Для ребенка, вместе с 

ребенком,    исходя из возможностей ребенка». Обучение ведѐтся с 1 по 12 класс по трем 

уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование.  

ГБОУ ЛО ―Сясьстройская  школа-интернат‖ является школой полного рабочего дня. 

Помимо учебной деятельности, в ней организована внеурочная деятельность, 

дополнительное образование,  и группа интерната для обучающихся, проживающих в 

отдаленных территориях. 

Воспитательная функция в школе реализуется во всех организационных моментах 

жизнедеятельности обучающихся: уроках, коррекционных занятиях и занятиях в кружках 

и секциях, воспитательных и классных часах, прогулках, самоподготовке. Реализация 

программы воспитания осуществляется через систему организации данных видов 

деятельности, а также сетевое взаимодействие с учреждениями образования, культуры, 

социальной сферы на территории Волховского района и за его пределами. 

Процесс воспитания в ГБОУ ЛО «Сясьсторйская школа-интернат»  основывается на 

следующих принципах взаимодействия педагогов и обучающихся: 

- учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей обучающихся 

с ОВЗ при построении образовательного процесса и определении образовательно-

воспитательных целей и путей их достижения; 

-разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального развития 

каждого обучающегося с ОВЗ;  

-личностное развитие обучающихся, формирование у них системных знаний о различных 

аспектах развития России и мира; приобщение обучающихся к российским традиционным 

духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе; 

-обеспечение достижения обучающимися с ОВЗ личностных результатов, указанных во 

ФГОС НОО ОВЗ, ФГОС ООО ФГОС У/О общего образования, с учетом их особых 

образовательных потребностей (формирование у обучающихся основ российской 

идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и 

обучению; ценностные установки и социально-значимые качества личности; активное 

участие в социально-значимой деятельности). 

- системно-деятельностная организация воспитания - интеграция содержания различных 

видов деятельности обучающихся осуществляется на основе базовых национальных 

ценностей, системности, целесообразности и не шаблонности воспитания как условия его 

эффективности;  

- ориентир на создание в школе-интернате психологически комфортной среды для 

каждого обучающегося и взрослого, без которой невозможно конструктивное 

взаимодействие  обучающихся и педагогов;  

- реализация процесса воспитания главным образом через создание в общностей, которые 

бы объединяли  обучающихся и педагогов яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел обучающихся и педагогов как предмета 

совместной заботы; 

- системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как условия его 

эффективности.  

Основными традициями воспитания в образовательной организации являются 

следующие:  
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- стержнем годового цикла воспитательной работы школы-интерната 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- интернате создаются такие условия, при которых по мере взросления 

обучающегося с ОВЗ увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного 

наблюдателя до соорганизатора).В проведении общешкольных дел отсутствует 

соревновательность между классами, поощряется конструктивное межклассное и 

межвозрастное взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность. 

Педагогические работники школы-интерната 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 отношению к обучающимся с ОВЗ защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции, обеспечевается 

непрерывность коррекционно-развивающего процесса, реализуемого через содержание 

образовательных областей и внеурочной деятельности, специальных занятий по 

Программе коррекционной работы. Коррекционная направленность процесса воспитания, 

обусловленная спецификой формирования социально-значимых качеств личности и 

достижения социально-значимых личностных результатов обучающимися с ОВЗ, 

заключается в специально организованной совместной деятельности с учетом 

особенностей различных  категории детей и подростков. Знание их позволяет выделить 

общепедагогические и коррекционные задачи воспитания, решаемые в органическом 

единстве. В ОО создана образовательная среда, доступная для получения образованияи 

воспитания  лицами с ограниченными возможностями здоровья 

2.ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

Современный воспитательный идеал обучающегося – это высоконравственный гражданин 

России, освоивший и реализующий в процессе жизнедеятельности национальные 

ценности российского общества – патриотизм, гражданственность, гуманизм, социальную 

солидарность, духовные и культурные традиции многонационального народа России, а 

также ценности семьи, здорового и безопасного образа жизни, труда и творчества, науки и 

искусства, охраны природы и сохранения природных богатств. Исходя из этого 

воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего общества ценностях 

(семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек), общая цель 

воспитания в ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» является личностное развитие 

обучающихся. Воспитательная работа, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит обучающемуся с ОВЗ получить необходимые навыки социальной адаптации, 

продуктивного взаимодействия с окружающими людьми, определить жизненные 

приоритеты. 

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. 
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1.Целевые приоритеты начального образования. 

В воспитании детей младшего школьного возраста (1-5 класс) таким целевым 

приоритетом является создание благоприятных условий для усвоения школьниками с ОВЗ 

социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций того общества, в 

котором они живут. 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 ребѐнка 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, водоѐмы); 

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

не прибегая к силе; 

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

- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым; 

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

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

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

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

относиться к людям иной национальной или религиозной принадлежности, иного 

имущественного положения, людям с ограниченными возможностями здоровья; 

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

непохожим на других ребят; уметь ставить перед собой цели и проявлять инициативу, 

отстаивать свое мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших. 

Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание важности 

следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку облегчает его 

вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему общественных 

отношений. 

2. Целевые приоритеты основного образования. В воспитании обучающихся 

подросткового возраста (уровень основного общего образования (6-10 класс) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

значимых отношений обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

- к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

- 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;  
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- 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.  

3. Целевые приоритеты среднего образования. В воспитании обучающихся 

юношеского возраста (уровень среднего общего образования (11-12 класс)) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения обучающимися 

опыта осуществления социально значимых дел. Выделение данного приоритета связано с 

особенностями обучающихся юношеского возраста: с их потребностью в жизненном 

самоопределении, в выборе дальнейшего жизненного пути, который открывается перед 

ними на пороге самостоятельной взрослой жизни. Сделать правильный выбор 

старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный практический опыт, который они 

могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы опыт оказался социально 

значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению обучающихся во 

взрослую жизнь окружающего их общества. Это: 

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

трудовой опыт, опыт участия в производственной практике; 

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

в целом, опыт деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел; 

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома  

или на улице; 

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности; 

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия  

человечества, опыт создания собственных произведений культуры, опыт творческого 

самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт; 

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с возрастными 

особенностями воспитанников, не означает игнорирования других составляющих общей 

цели воспитания. Приоритет — это то, чему педагогам, работающим со школьниками 
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конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не единственное 

внимание. Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной 

цели, позволит ребенку 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.  

            Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, связанных с 

возрастными особенностями воспитанников, не означает игнорирования других 

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

работникам, работающим с обучающимися 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:  

- реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, 

поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, проведения и 

анализа в школьном сообществе; 

-реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни школы; 

- вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, 

работающие по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их 

воспитательные возможности; 

- использовать в воспитании обучающихся возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий  

с обучающимися;  

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

и на уровне классных сообществ;  

- поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций; 

- организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы  

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

- организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

- организовать работу школьных медиа, реализовывать их воспитательный потенциал;  

- развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности; 
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- организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся. 

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 

Помимо вышеперечисленных задач образовательная организация планирует 

решение коррекционно-развивающих задач: 

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

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

пониманием своих возможностей и ограничений; 

- формирование позитивного самоотношения, целостного образа Я как основы 

адекватной самооценки обучающегося с ОВЗ; 

- коррекция и развитие коммуникативных умений и навыков, расширение 

репертуара способов социально-приемлемого реагирования в различных жизненных 

ситуациях; 

-формирование мотивационных установок у обучающихся с ОВЗ, способствующих 

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

саморазвитию; 

формирование устойчивых моральных установок, умений противостоять негативному 

влиянию микросоциальной среды. 

3.ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы-инерната. Каждое из них представлено в 

соответствующем модуле. 

3.1. ИНВАРИАНТНЫЕ МОДУЛИ. 

3.1.1. Модуль «Классное руководство» 

Работа с классным коллективом 

Индивидуальная работа с учащимися 

Работа с учителями, преподающими в классе 

Работа с родителями учащихся (законными представителями) 

Приказ Минобразования РФ от 3 февраля 2006 года № 21 «Об утверждении 

Методических рекомендаций об осуществлении функций классного руководителя 

педагогическими работниками государственных общеобразовательных учреждений 

субъектов Российской Федерации и муниципальных общеобразовательных 

учреждений» 

Осуществляя работу с классом, педагогический работник (классный руководитель, 

воспитатель, тьютор и т.п.) 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 детям в их подготовке, проведении и анализе; 

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

учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-



57 
 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными 

потребностями и тем самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, – 

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

значимым взрослым, задающим образцы поведения в обществе;  

•проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного общения педагога 

и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к личности ребенка, 

поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления школьникам 

возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения;  

•сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные  походы и экскурсии, организуемые классными 

руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, включающие 

в себя подготовленные ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, 

творческие подарки и розыгрыши; внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому 

школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни класса;  

•формирование психологической устойчивости подростков с ОВЗ к неблагоприятному 

воздействию социальной среды, вовлечению в ассоциальные группы; 

•профилактика негативных проявлений у подростков с ОВЗ, формирование 

отрицательного отношения к противоправному поведению; 

•выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям освоить нормы 

и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

Индивидуальная работа с учащимися: 

•изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих 

отношений, в организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед классного 

руководителя с родителями школьников, с преподающими в его классе учителями.  

•поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда каждая проблема 

трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, которую они 

совместно стараются решить.  

•индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения, но и в ходе индивидуальных неформальных бесед с классным 

руководителем в начале каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют 

свои успехи и неудачи.  

•коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями или 

законными представителями, с другими учащимися класса; через предложение взять на 

себя ответственность за то или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе, воспитателями 

•регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, 

направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по ключевым 
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вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

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

интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

•привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих педагогам 

возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной от 

учебной, обстановке; 

•привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для объединения 

усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

•регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о 

жизни класса в целом; 

•помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

•организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее 

острых проблем обучения и воспитания школьников; 

•создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей; 

•привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел класса; 

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

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.1.2. Модуль «Школьный урок» 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это дети, состояние 

здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне специальных 

условий обучения и воспитания. Группа школьников с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Это 

определяется, прежде всего тем, что в нее входят дети с разными нарушениями развития: 

нарушение слуха, зрения, речи, опорно-двигательного аппарата, интеллекта, с 

выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы, с задержкой и комплексными 

нарушениями развития. Таким образом, самым главным приоритетом в работе с такими 

детьми является индивидуальный подход с учетом специфики психики и здоровья каждого 

ребенка.  Обучающиеся с ОВЗ, как правило, не могут самостоятельно добывать знания и 

активно участвовать в их совершенствовании. Из-за низкого уровня протекания 

мыслительных процессов и навыков коммуникации не могут найти границы между 

знанием и незнанием. Не в состоянии поставить цель. На этапе самоконтроля чаще всего 

паникуют или не в состоянии осуществить данную мыслительную операцию в силу 

нарушений развития. Для детей с ОВЗ школа должна стать не источником информации, а 

учить ориентироваться в информационном пространстве и добывать нужную информацию 

самостоятельно. Учитель играет направляющую роль. Современный урок для детей с ОВЗ в 

ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» -  это:  

- урок с использованием техники (компьютер, диапроектор, интерактивная доска и т.п.); 

- урок, на котором осуществляется индивидуальный подход каждому ученику; 

- урок, содержащий разные виды деятельности;  

- урок, на котором ученику должно быть комфортно; 

-урок, на котором деятельность должна стимулировать развитие познавательной 

активности ученика; 

- урок предполагает сотрудничество, взаимопонимание, атмосферу радости и увлеченности                   

- урок обязан иметь личностно-ориентированный, индивидуальный характер,в приоритете 
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 самостоятельная работа учеников, а не учителя.  

- урок должен быть проблемным и развивающим: учитель сам нацеливается на 

сотрудничество с учениками и умеет направлять учеников на сотрудничество с учителем и 

одноклассниками. 

Реализация школьными педагогами 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 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 

содержа 

ния 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; 

- осуществление образовательно-коррекционной работы с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся, в том числе при соблюдении научно-методических 

требований к организации в процессе учебной и внеурочной деятельности слухоречевой 

среды; 

- установление доверительных отношений между педагогическим работником и 

обучающимися, способствующих позитивному отношению к предъявляемым требованиям 
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к организации учебной и внеурочной деятельности, активной познавательной 

деятельности на уроках и занятиях; 

- побуждение обучающихся соблюдать в процессе учебной общепринятые нормы 

поведения, правила общения с педагогическими работниками и сверстниками, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации;  

- привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках и 

занятиях явлений, получаемой информации в целом, содержанию рекомендуемых для 

чтения книг, в том числе по внеклассному чтению, осуществлению рефлексии 

собственной учебной и внеурочной деятельности, ее самооценки, выработка собственного 

отношения  к полученной информации, еѐ жизненной ценности, социкультурным 

аспектам, включая проявления ответственного, гражданского поведения, других морально-

нравственных качеств; 

-применение на уроках интерактивных форм работы с обучающимися: дидактических 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию обучающихся; 

дидактического театра, позволяющего обыграть в театральных постановках полученные 

знания, фрагменты литературных текстов и др.; дискуссий, способствующих 

формированию навыков конструктивного диалога; командной работы в группах и парах, 

способствующих активизации коммуникации, развитию умений взаимодействовать со 

сверстниками и взрослыми при решении актуальных задач на основе доброжелательных 

отношений при отстаивании собственного мнения и принятии мнения другого человека и 

др.;  

-  организация помощи обучающимися с высокими результатами образования 

одноклассникам, испытывающим трудности в обучении, с целью развития социально 

значимого опыта сотрудничества и взаимной поддержки; 

- инициирование и поддержка проектно-исследовательской деятельности обучающихся 

при индивидуальной и групповой организации работы, способствующей, в том числе 

формированию умений определять актуальные проблемы и пути их решения, отбирать и 

анализировать соответствующую литературу, формулировать задачи и методы 

исследования, определять его организацию, проводить экспериментальную работу и 

анализировать  полученные результаты, делать выводы, обобщать, оформлять и 

докладывать результаты проектно-исследовательской деятельности,  развивая умения 

публичного выступления, аргументации и отстаивания собственной позиции в процессе 

ответов на вопросы по проекту и дискуссии. 

3.1.3 Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через:  

- вовлечение обучающихся  с ОВЗ 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 детей и педагогов общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской позицией 

и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых традиций;  
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- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Внеурочная работа в ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат в соответствии с 

требованиями Стандарта реализуется по основным направлениям развития личности: 

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

общекультурное.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности может 

осуществляться в рамках следующих ее видов, которые могут быть реализованы 

совместно со слышащими обучающимися: 

 Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на передачу обучающимся социально значимых знаний, 

развивающие их любознательность, позволяющие привлечь их внимание к 

экономическим, политическим, экологическим, гуманитарным общественным 

проблемам, формирующие их гуманистическое мировоззрение и научную картину 

мира. 

 Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на раскрытие творческих способностей обучающихся, их 

самореализацию, формирование чувства вкуса и умения ценить прекрасное, на 

воспитание ценностного отношения к культуре, осуществление общего духовно-

нравственного развития; 

 Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на развитие коммуникативных компетенций обучающихся, 

воспитание у них культуры общения, уважения чужого мнения и отстаивания 

своего собственного, толерантного отношения к разнообразию взглядов людей. 

 

 

 Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной 

деятельности, направленные на воспитание у обучающихся любви к своему краю, 

его истории, культуре, природе, на их физическое развитие, активизацию 

самостоятельности и ответственности, 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 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 

В процессе внеурочной деятельности реализуются коррекционно-развивающие курсы по 

Программе коррекционной работы в соответствии с Индивидуальным планом 

коррекционной работы: курсы «Развитие восприятия и воспроизведения устной речи», 

«Развитие учебно-познавательной деятельности», коррекционно-развивающие занятия 
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психокоррекционные (психологические и дефектологические)» и коррекционный курс 

«Логопедические занятия», а также курсы, рекомендованные ПМПК и ИПРА 

обучающегося. В рамках данных курсов, аналогично всему образовательно-

коррекционному процессу, осуществляется воспитание обучающихся, формирование 

социально значимых качеств личности. 

3.1.4. Модуль «Самоуправление» 

Письмо Федерального агентства по образованию от 3 марта 2005 г. № 14-11-43/01 «О 

направлении Положения о Всероссийском конкурсе моделей ученического самоуправления 

общеобразовательных учреждений и  Методических рекомендаций по развитию 

ученического самоуправления в общеобразовательных учреждениях. Развитие 

ученического самоуправления входит в компетенцию органов образования в соответствии 

с Законом Российской Федерации «Об образовании» от 29.12.2012г. №273-ФЗ и дает 

обучающимся, педагогам и родителям право участвовать в управлении образовательным 

учреждением. 

Развитие детского самоуправления в образовательной организации способствует 

социализации обучающихся, воспитывает у них инициативность, самостоятельность, 

ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, умения строить 

межличностные отношения, взаимодействовать со взрослыми и детьми на основе 

принятых в обществе морально – нравственных принципов, обеспечивает 

самореализацию, совершенствует возможности самовыражения, в том числе своих мыслей 

и чувств на основе словесной речи.  

В самоуправлении обучающиеся участвуют следующим образом: 

На уровне образовательной организации: 

• в деятельности выборного Совета обучающихся, организуемого для 

осуществления их участия в решении вопросов управления образовательной 

организацией и принятия административных решений, затрагивающих их права и 

законные интересы; 

• в деятельности Совета старост, который способствует доведению значимой 

информации до обучающихся, получению обратной связи от классных 

коллективов; 

• в деятельности школьного актива, который инициирует, планирует, организует и 

проводит личностно значимые для обучающихся события (соревнования, конкурсы, 

фестивали и т.п.); 

• в деятельности творческих советов дела, отвечающих за проведение тех или иных 

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

• в деятельности группы по урегулированию конфликтных ситуаций в школе, 

которая создается из наиболее авторитетных старшеклассников и курируется 

школьным психологом.  

На уровне классов: 

• в деятельности выборных по предложениям обучающихся класса лидеров 

(например, старост), представляющих их интересы в общешкольных делах и 

участвующих в координации работы в классе с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

• в деятельности выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса (например: штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с обучающимися младших классов); 

• в организации на принципах самоуправления деятельности детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, распределении обязанностей 
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среди участников. 

На индивидуальном уровне:  

• в планировании, организации, проведении и анализе общешкольных и 

внутриклассных дел; 

• в реализации обучающимися функций по контролю за порядком и чистотой в 

классе, помещениях для внеурочной деятельности, спальнях в интернате, уходом за 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.1.5. Модуль «Профориентация» 

Актуальность и востребованность  данного направления обусловлена тем, что он решает 

одну из важнейших задач основного общего образования, которая состоит в том, чтобы 

обеспечить завершение школьниками основного и среднего общего образования, 

подготовить их к выбору среднего профессионального обучения после окончания школы. 

Работа по направлению «Профориентация» способствует социализации и социальной 

адаптации выпускников в условиях постоянно меняющегося мира, способствует созданию 

условий для формирования системы ценностных ориентаций, на ведущих местах которой 

стояли бы ценности профессионального самоопределения, профессиональной 

самореализации, способствующие профессиональному самоопределению школьников 

Совместная деятельность педагогических работников и обучающихся по направлению 

«Профориентация» , которая реализуются образовательной организацией с учѐтом 

особенностей обучающихся с нарушениями слуха, с задержкой психического развития их 

особых образовательных потребностей. Включает: 

• профессиональное просвещение обучающихся;  

• диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб обучающихся, знакомства с образовательными организациями 

профессионального образования.  

Задача совместной деятельности педагогических работников и обучающихся – 

проведение индивидуально ориентированной подготовки к осознанному выбору будущей 

профессиональной деятельности с учѐтом познавательных интересов, возможностей, 

способностей и ограничений, вызванных нарушением слуха потребностями рынка труда.  

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, формирующие готовность 

обучающегося к выбору профессии и образовательной организации профессионального 

образования, педагогический работник актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд с учѐтом профессиональной и 

внепрофессиональной составляющих данного вида деятельности.  

Профориентационная работа может осуществляться в следующих формах: 

• проведение циклов бесед по профориентации, способствующих подготовке 

обучающихся к осознанному выбору и реализации профессионального будущего; 

• проведение профориентационных игр: деловых игр, квестов, решения кейсов, 

расширяющие знания обучающихся о профессиях и о способах их выбора; 

• проведение экскурсий на предприятия, дающие обучающимся представления о 

профессиях и условиях работы людей этих профессий, экскурсий в организации 

профессионального образования; 

• посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей в 

организациях профессионального образования, мастер-классов и др.; 
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• организация на базе пришкольного летнего лагеря отдыха профориентационных 

смен;  

• совместное с педагогическими работниками изучение интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий; 

• прохождение профориентационного онлайн-тестирования; 

• индивидуальные консультации психолога для обучающихся и их родителей 

(законных представителей) по вопросам профориентации; 

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов по выбору, 

включенных в  АООП НОО, АООП ООО образовательной организации или в рамках 

курсов дополнительного образования. 

3.1.6. 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. 

Индивидуальные формы работы: беседа, переписка, консультирование, посещение на 

дому.  

Коллективные: Тематические собрания, тренинги, участие в работе совета школы, 

родительских комитетов.  

Групповые: работа с родителями мальчиков (девочек), работа с родителями детей с ОВЗ 

различных нозологий.  

Беседы и консультации специалистов. Это практическая помощь родителям, суть 

которой заключается в поиске решений проблемных ситуаций психологического, 

воспитательно-педагогического, медико-социального и т. п. характера. Рассматривая 

консультирование как помощь родителям в налаживании конструктивных отношений со 

своим ребенком, а также как процесс информирования родителей о нормативно-правовых 

аспектах будущего семьи, вытаскивания их из «информационного вакуума», 

прогнозирования возможностей развития и обучения ребенка. Консультант должен 

оценивать и учитывать характер проблем и уровень актуального развития самого ребенка 

Родительские собрания  

1) ознакомление родителей с содержанием и методикой учебно- воспитательного 

процесса в школе (характеристика используемых учебных программ, методов обучения, 

рассказ о проводимых внеурочных мероприятиях, факультативах, кружках и т.п.); 

2) психолого-педагогическое просвещение пап и мам, которое может выражаться в 

информировании родителей об особенностях конкретного возраста, условиях успешного 

взаимодействия с детьми и т.д.; 

3) вовлечение родителей в совместную с детьми деятельность (внеурочные мероприятия – 

конкурсы, экскурсии, походы и т.п.); 

4) совместное решение организационных вопросов (питания, дежурства, дисциплины и 

других проблем). 

Общешкольные родительские собрания. 

- Информирование и обсуждение с родителями задачи и содержание коррекционно-

образовательной работы; 

- Решение организационных вопросов; 
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- Информирование родителей по вопросам взаимодействия школы с другими 

организациями, в том числе и социальными службами. 

Групповые родительские собрания. 

- Обсуждение с родителями задач, содержания и форм работы; 

- Сообщение о формах и содержании работы с детьми в семье; 

Решение текущих организационных вопросов. 

 - Заседание родительского комитета. День открытых дверей‖ (ежегодное традиционное 

мероприятие для родителей будущих первоклассников и вновь пришедших) 

-Знакомство с образовательной организацией, направлениями и условиями его работы. 

 

3.2.  ВАРИАТИВНЫЕ МОДУЛИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

3.2.1. 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. 

Ключевые общешкольные дела планируются, проводятся и анализируются совместно 

педагогическими работниками и обучающимися в следующих организационных формах: 

•вне образовательной организации, в том числе при реализации инклюзивной практики, 

•на уровне образовательной организации, 

•на уровне классов, 

•на уровне обучающихся. 

Вне образовательной организации могут быть предусмотрены: 

•социальные проекты патриотической, экологической, трудовой и благотворительной 

направленности, ориентированные на совершенствование социума окружающего школу, в 

том числе при реализации инклюзивной практики; 

•открытые дискуссионные площадки для обучающихся, педагогов, родителей, а также 

совместные, в том числе, при реализации инклюзивной практики, организуемые 

систематически, на которые приглашаются представители других образовательных 

организаций (структурных подразделений), медицинские работники, деятели науки и 

культуры, общественности и др. для обсуждения актуальных нравственных, социальных, 

экологических вопросов, проблем, связанных с приобщением обучающихся к культуре и 

искусству, в том числе социокультурным традициям и новым общественным явлениям в 

жизнедеятельности сообщества лиц с нарушениями слуха, со здоровым образом жизни и 

безопасным поведением, использованием средств слухопротезирования и ассистивных 

технологий, способствующих улучшению качества их жизни, предупреждением вредных 

привычек и асоциального поведения, а также по вопросам взаимодействия и 

коммуникации со слышащими людьми; 

•спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, выставки творческих 

работ обучающихся и др., в том числе совместных со слышащими сверстниками, которые 

открывают возможности для их творческой самореализации и включают в деятельную 

заботу об окружающих, в том числе, мероприятия для жителей микрорайона, а также 

мероприятия, организуемые совместно с семьями обучающихся;  

•участие обучающихся и педагогических работников во всероссийских акциях, 

посвященных значимым отечественным и международным событиям, в том числе 

проводимых совместно со слышащими сверстниками. 

На уровне образовательной организации могут быть предусмотрены: 
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•разновозрастные сборы, в том числе совместные со слышащими сверстниками, 

ежегодные выездные события (однодневные и  многодневные), включающие комплекс 

коллективных творческих дел, в процессе которых складывается атмосфера 

эмоционально-психологического комфорта, способствующая развитию дружеских 

отношений между обучающимися, их общности с педагогическими работниками, 

формируется ответственное отношение к порученному делу;  

•общешкольные праздники, в том числе при приглашении слышащих сверстников, 

ежегодно проводимые творческие дела (театрализованные, литературные и т.п.), 

связанные со значимыми для обучающихся и педагогических работников 

знаменательными датами; 

•торжественные ритуалы посвящения, в том числе связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в образовательной организации и развивающие школьную 

идентичность обучающихся; 

•капустники – театрализованно-юмористические выступления педагогических 

работников, родителей и обучающихся на темы школьной жизни, создающие атмосферу 

творчества и неформального общения, способствующие сплочению детского, 

педагогического и родительского сообществ; 

•церемонии награждения обучающихся и педагогических работников за особые 

достижения, активное участие в жизни образовательной организации, защиту чести 

школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие 

образовательной организации, что способствует  поощрению социальной активности 

обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений между педагогическими 

работниками и воспитанниками, формированию чувства уважения друг к другу. 

На уровне классов может быть предусмотрен: 

•выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы, ответственные 

за подготовку общешкольных ключевых дел;  

•участие классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

•проведение в рамках класса итогового анализа обучающимися общешкольных ключевых 

дел, участие представителей классов в итоговом анализе проведенных дел на уровне 

общешкольных советов. 

На индивидуальном уровне: 

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

них ролей: исполнителей, ведущих, декораторов, корреспондентов, ответственных за 

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

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

проведения мероприятий; 

 •наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения мероприятий, за 

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

другими взрослыми; 

• коррекция поведения ребенка через индивидуальные беседы, через включение его в 

совместную работу с другими детьми. 

3.2.2.Модуль «Детские общественные объединения» 

               Детские общественные объединения, действующие на базе школы – это 

добровольные, самоуправляемые, некоммерческие формирования, созданные по 

инициативе участников образовательных отношений, объединившихся на основе 
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общности интересов для реализации общих целей, указанных в уставе общественного 

объединения.  

Правовой основой детских общественных объединений является Федеральный 

закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» (ст. 5). Детские 

общественные объединения могут быть организованы при включении желающих 

слышащих обучающихся на основе инклюзивной практики. 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется: 

• на основе утверждения и последовательной реализации в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов 

объединения, подотчетность выборных органов общему сбору объединения; 

ротация состава выборных органов и т.п.), дающих обучающемуся возможность 

получить социально значимый опыт гражданского поведения; 

• на основе организации общественно полезных дел, дающих обучающимся 

возможность получить важный для их личностного развития опыт деятельности, 

направленной на помощь другим людям, своей школе, обществу в целом – 

посильная помощь пожилым людям, совместная работа с организациями 

социальной сферы (проведение культурно-просветительских и развлекательных 

мероприятий, помощь в благоустройстве территории и т.п.); участие обучающихся 

в работе в школьном саду, уходе за деревьями и кустарниками, благоустройстве 

клумб и др.; 

• на основе договора, заключаемого между обучающимися и детским 

общественным объединением, традиционной формой которого является 

Торжественное обещание (клятва) при вступлении в объединение; договор 

представляет собой механизм, регулирующий отношения, возникающие между 

обучающимся и коллективом детского общественного объединения, его 

руководителем, обучающимися, не являющимися членами данного объединения; 

• при проведении клубных встреч – формальных и неформальных встреч членов 

детского общественного объединения для обсуждения вопросов управления 

объединением, планирования дел в школе и микрорайоне, совместного 

празднования знаменательных для членов объединения событий; 

• при проведении лагерных сборов детского объединения в каникулярное время, 

способствующих выработке системы отношений в сообществе на основе морально 

- нравственных принципов, взаимопонимания, выявления лидеров, определения и 

апробации значимых коллективных дел; 

• при поддержке и развитии в детском объединении традиций и ритуалов, 

формирующих у обучающихся чувство общности, причастности к делам, 

организуемых в объединении (введение особой символики детского объединения, 

проведение церемонии посвящения в члены детского объединения, проведение 

традиционных мероприятий, создание и поддержка интернет-странички детского 

объединения в социальных сетях, организация деятельности пресс-центра детского 

объединения и др.); 

• при участии членов детского общественного объединения в волонтерских акциях 

(разовых и постоянных), деятельности на благо конкретных людей и социального 
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окружения в целом, проводимых, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками. 

Представленные виды и формы работы являются примерными; в Программе воспитания 

описываются те виды и формы работы, которые реализуются образовательной 

организацией с учетом особенностей 

 3.2.3 Модуль «Школьные медиа» 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых обучающимися и педагогическими 

работниками средств распространения текстовой и видео информации) – развитие 

коммуникативной культуры обучающихся, формирование навыков общения и 

сотрудничества, поддержка творческой самореализации обучающихся.  

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

• оформление и периодическое переоформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов т.п.) и их; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал и 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.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе с обучающимся; 

• озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон и др.;  

• организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного 

книгообмена; 

• создание событийного дизайна – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.) 

участие обучающихся в конкурсах школьных медиа. 

 3.2.4 Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Экскурсии, экспедиции, походы способствуют расширению кругозора 

обучающихся, получению новых знаний о социокультурном окружении и природной 

среде, экологическому воспитанию, приобретению опыта социально одобряемого 

поведения в различных внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах 

создаются благоприятные условия для воспитания у обучающихся самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, 
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рационального использования времени, сил, имущества, практики взаимодействия со 

сверстниками и взрослыми, в том числе со слышащими людьми, а также сверстниками, 

представляющими разные категории обучающихся с ОВЗ. 

Воспитательные возможности экскурсий, экспедиций, походов реализуются в 

рамках следующих видов и форм деятельности: 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями 

обучающихся, в том числе совместно с нормативно развивающимися сверстниками 

или разными категориями сверстников с ОВЗ: в музей, в картинную галерею, в 

технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как интерактивные занятия с 

распределением заданий, например: «фотографов», «корреспондентов», 

«оформителей» и др.); 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

педагогическими работниками и родителями обучающихся, в том числе совместно 

с нормативно развивающимися сверстниками или разными категориями 

сверстников с ОВЗ, в другие города или села для углубленного изучения биографий 

российских поэтов, живших в них, и писателей, исторических событий, 

имеющихся природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

• поисковые экспедиции, в том числе совместно со нормативно развивающимися 

сверстниками или разными категориями сверстников с ОВЗ, – вахты памяти, 

организуемые поисковым отрядом обучающихся к местам боев Великой 

отечественной войны для поиска и захоронения останков погибших советских 

воинов; 

• многодневные походы, в том числе совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками или разными категориями сверстников с ОВЗ, организуемые 

совместно с образовательными организациями, реализующими дополнительные 

общеразвивающие программы, и осуществляемые  

с обязательным привлечением обучающихся к коллективному планированию 

(разработка маршрута, расчет времени и мест возможных ночевок и переходов), 

коллективной организации (подготовка необходимого снаряжения и питания), 

коллективному проведению (распределение среди обучающихся основных видов 

работ и соответствующих им ответственных должностей), коллективному анализу 

туристского путешествия; 

• турслѐты с участием команд, сформированных из педагогических работников, 

обучающихся с нарушениями слуха и их родителей, в том числе нормативно 

развивающихся сверстников или обучающихся с ОВЗ разных категорий, их 

учителей и родителей; 

• летний выездной палаточный лагерь, ориентированный на организацию 

активного отдыха обучающихся, в том числе при реализации инклюзивной 

практики, а также обучение навыкам выживания в дикой природе, закаливание – 

мини-походы, марш-броски, ночное ориентирование, робинзонады, квесты, игры, 

соревнования, конкурсы. 

Представленные виды и формы работы являются примерными; в Программе 

воспитания описываются те виды и формы работы, которые реализуются образовательной 

организацией с учетом особенностей обучающихся с нарушениями слуха, их особых 

образовательных потребностей. 
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3.2.5. Модуль «Организация предметно-эстетической среды»  

Окружающая обучающегося предметно-эстетическая среда образовательной 

организации должна обогащать внутренний мир обучающегося, способствовать 

формированию у него чувства вкуса и стиля, создавать атмосферу психологического 

комфорта, поднимать настроение, предупреждать стрессовые ситуации. 

Воспитывающее влияние предметно-эстетической среды на обучающихся 

осуществляется в следующих формах: 

• оформление и периодическое переоформление интерьера школьных помещений 

(вестибюля, коридоров, рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их; 

• акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

эстетической среды (стенды, плакаты, инсталляции) на важных для воспитания 

ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах; 

• размещение регулярно сменяемых экспозиций: творческих работ обучающихся, 

позволяющих им реализовать свой творческий потенциал и 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.); 

• благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе с обучающимся; 

• озеленение пришкольной территории, оборудование во дворе школы беседок, 

спортивных и игровых площадок, оздоровительно-рекреационных зон и др.;  

• организация и проведение конкурсов творческих проектов  

по благоустройству различных участков пришкольной территории; 

• создание и поддержание в рабочем состоянии стеллажей свободного книгообмена; 

• создание событийного дизайна – оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний, конференций и т.п.);  

• совместная с обучающимися разработка, создание и популяризация особой 

школьной символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, 

элементы школьного костюма и т.п.). 

Представленные виды и формы работы являются примерными; в Программе воспитания 

описываются те виды и формы работы, которые реализуются образовательной 

организацией с учетом особенностей обучающихся с нарушениями слуха, задержкой 

психического развития их особых образовательных потребностей. 

4.Основные направления самоанализа воспитательной работы 

Самоанализ, проводимой в образовательной организации воспитательной работы 

осуществляется по представленным в Программе направлениям с целью выявления 

основных проблем воспитания обучающихся, определения путей их решения.  

Самоанализ осуществляется ежегодно представителями педагогического коллектива 

образовательной организации с привлечением (при необходимости и по 

самостоятельному решению администрации образовательной организации) внешних 

экспертов.  

Основными принципами самоанализа воспитательной работы являются: 

•гуманистическая направленность самоанализа воспитательной работы, ориентирующая 

экспертов на уважительное отношение к педагогическим работникам, к обучающимся и 

их родителям;  

•учѐт в воспитательной работе особых образовательных потребностей обучающихся с 
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нарушениями слуха; реализация коррекционно-развивающей направленности 

воспитательной работы; 

•реализация индивидуально ориентированной направленности воспитательной работы с 

учетом особенностей каждого обучающегося; 

•приоритетное изучение качественных показателей воспитательной работы при анализе 

содержания, организационных форм и видов деятельности, в том числе, в процессе 

инклюзивной практики, характера общения и отношений между обучающимися, 

педагогическими работниками и др.; 

•развивающий характер самоанализа, ориентирующий экспертов на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной работы в образовательной 

организации; 

•принцип разделенной ответственности за результаты воспитания и социализации, 

личностного развития обучающихся, учитывающий влияние на них не только 

воспитательной работы в образовательной организации, но и семейного воспитания, 

стихийной социализации и саморазвития. 

Основными направлениями анализа воспитательной работы являются:  

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Способом получения необходимой информации является, прежде всего, педагогическое 

наблюдение (в том числе при анализе преодоления существовавших у обучающихся 

проблем, решенных в данном учебном году, нерешенных проблем и причин появившихся 

проблем в воспитании, путей их решенияАнализ воспитательной работы проводится 

классными руководителями совместно с представителем администрации 

образовательной организации. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности обучающихся и 

взрослых. 

Состояние организуемой в школе-интернате  совместной деятельности обучающихся с 

нарушениями слуха при их взаимодействии с обучающимися разного возраста внутри 

образовательной организации и вне ее, в том числе, с нормативно развивающимися 

сверстниками, детьми с ограниченными возможностями здоровья разных категорий, 

взрослыми, включая педагогических работников, родителей (законных представителей), 

других членов семей, представителей общественных организаций лиц с нарушениями 

слуха и др. с учетом наличия в образовательной организации событийно насыщенной, 

личностно развивающей, интересной для обучающихся практики воспитания. 

Способы получения информации включают беседы с обучающимися с нарушениями 

слуха в данной образовательной организации и обучающимися других образовательных 

организаций, их родителями, педагогическими работниками, а также лидерами 

ученического самоуправления, проведение анкетирования и опросов.  

Анализ проводится представителями администрации образовательной организации 

совместно с классными руководителями, активом старшеклассников и родителями.  

Предложенные направления самоанализа воспитательной работы являются примерными, 

образовательная организация уточняет и корректирует их с учетом особенностей, 

связанных с расположением образовательной организации, ее статусом, контингентом 

обучающихся, а также важными для нее традициями воспитания. 

Полученные результаты обсуждаются на заседании методического объединения 

классных руководителей и/или Педагогическом Совете образовательной организации. 

Внимание при этом сосредотачивается на следующих вопросах: качество проводимых 

общешкольных ключевых дел, совместной деятельности классных руководителей и 
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обучающихся их классов; качество организуемой в школе внеурочной деятельности, в 

том числе при инклюзивной практике; качество реализации личностно развивающего 

потенциала школьных уроков, эффективности ученического самоуправления и 

функционирующих на базе школы детских общественных объединений; качестве 

организуемых образовательной организацией экскурсий, экспедиций, походов. Важное 

значение придается анализу качества профориентационной работы, проводимой в 

образовательной организации, а также работы школьных медиа. Анализируется также 

организация предметно-эстетической среды образовательной организации. Особое 

внимание уделяется анализу качества взаимодействия школы и семей обучающихся. 

Анализу подвергаются те направления воспитательной работы, которые представлены в 

соответствующих модулях Программы воспитания. 

Итогом самоанализа воспитательной работы является перечень выявленных проблем, над 
которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

2.4.Программа коррекционной работы 
Программа коррекционной работы является неотъемлемым структурным компонентом 

программы среднего общего образования образовательного учреждения 

 
Цель программы коррекционно - развивающей работы - оказание комплексной 

психолого - педагогической помощи глухим обучающимся в освоении АООП СОО, в 

коррекции недостатков в общем и слухоречевом развитии, в их социальной адаптации. 

Программа предусматривает создание специальных условий обучения и воспитания, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности глухих обучающихся. 

Основной целью системы психолого-педагогического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в ОО является оптимизация адаптации, обучения, воспитания и 

развития каждого обучающегося , исходя из его индивидуальности. Работа по данной 

программе сопровождения проходит в тесном контакте с педагогическим коллективом и 

специалистами школы (социальным педагогом, учителем-дефектологом, учителями-

предметниками). 

Задачи программы коррекционно-развивающей работы: 
 выявление особых образовательных потребностей глухих обучающихся, 

обусловленных недостатками в их развитии;
 

 организация специальных условий образования в соответствии с особенностями 

ограничений здоровья учащихся ;
 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи глухим обучающимся с учетом особенностей их психофизического 

развития и индивидуальных возможностей;
 

 оказание коррекционной помощи в овладении АООП СОО, в том числе организация 

индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия речи и неречевых 

звучаний, включая музыку, слухо-зрительного восприятия устной речи, ее 

произносительной стороны;
 

 организация специальной психолого-педагогической помощи в формировании 

полноценной жизненной компетенции глухих обучающихся;
 

 создание благоприятных условий для наиболее полноценного личностного развития, 

приобщения к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства с учетом возможностей и особых образовательных потребностей 

каждого обучающегося;
 

 оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) глухих обучающихся, содействие полноценному личностному, 

интеллектуальному и профессиональному развитию глухих обучающихся;
 

 гармонизация интеллектуального и личностного развития глухих обучающихся;
 

 сохранение нервно-психического здоровья глухих обучающихся;
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 изучение динамики развития познавательных, личностных характеристик глухих 

обучающихся ;
 

 профилактика   и   оказание   помощи   глухим   обучающимся,   их
 
родителям, 

педагогам в решении конкретных психологических проблем; психологическое 

просвещение педагогов, глухих обучающихся и их родителей;
 

 содействие гармонизации социально-психологического климата в образовательной 

организации;
 

 содействие развитию готовности глухих обучающихся к жизненному и 

профессиональному самоопределению;
 

 развитие познавательного компонента психологической готовности глухих 

обучающихся к ГИА в формах ГВЭ: отработка навыков самоорганизации и 

самоконтроля, волевой саморегуляции, коррекция и развитие внимания, памяти, 

мышления;
 

 снижение уровня тревожности глухих обучающихся с помощью овладения ими 

навыками психофизической саморегуляции;
 

 содействие адаптации глухих обучающихся к процедуре ГИА в формах ГВЭ.
 

 создание необходимого психологического настроя у педагогов, классных 

руководителей, глухих обучающихся и их родителей во время подготовки и 

проведения экзаменационных испытаний и при апелляциях.
 

Принципы программы коррекционно - развивающей работы: 

 
 соблюдение интересов глухих обучающихся; создание в образовательной 

организации условий для реализации их возможностей и особых образовательных 

потребностей, наиболее полноценного развития, социальной адаптации;
 

 приобщение обучающихся к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;
 

 взаимодействие всех специалистов образовательной организации, родителей 

(законных представителей) обучающихся при решении образовательно-

коррекционных задач, а также оказании согласованной помощи в процессе 

формирования и развития личности ребенка, его адаптации и интеграции в 

обществе;
 

 психолого-педагогическое сопровождение учебно-воспитательного процесса 

исходит из основных принципов гуманистической педагогики:единство сознания, 

деятельности и общения;
 

 учета индивидуальных и возрастных особенностей обучающихся, что дает 

возможность выбирать тип взаимодействия;
 

 «зоны ближайшего развития», что помогает определить тот уровень развития, 

которого обучающийся может достичь в ближайшее время.
 

 

Комплексное психолого - медико - педагогическое сопровождение   обучающихся       

включает: 

• проведение психолого - педагогическое обследования детей с целью выявления их 

возможностей и особых образовательных потребностей; 

• разработку рекомендаций к составлению коррекционных программ, учитывающих 

индивидуальные особенности обучающихся, в том числе программ по развитию 

восприятия устной речи и обучению произношению; 

• проведение коррекционно -развивающей работы с учетом особых образовательных 

потребностей каждого обучающегося, его индивидуальных особенностей; 

 

Коррекционно-развивающие занятия являются не только формой обучения, но и 

условием, которое обеспечивает успешное освоение содержания учебных предметов, 

предусмотренных образовательной программой образовательной организации, 

реализующей адаптированные образовательные программы для детей с 

ограниченными возможностями здоровья.Индивидуальные занятия по развитию 
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речевого слуха и произносительной стороны речи проводятся в течение учебного дня 

и во внеклассное время. На обязательные индивидуальные занятия количество часов в 

неделю указано на одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит 

от количества обучающихся в классе.  
Содержание направлений работы педагога-психолога 

Психологическая диагностика  
Педагог-психолог - это, прежде всего, посредник между обучающимся и преподавателем. 

Именно поэтому особую ценность приобретает такой раздел практической психологии, 

как психодиагностика, т.к. понимание обучающегося должно строиться на знании его 

психологических особенностей. Зная их, учитель-предметник сможет наиболее 

эффективно помочь глухому обучающемуся раскрыть и развивать свою 

индивидуальность. Диагностика в процессе психолого-педагогического сопровождения 

образовательного процесса не может являться самоценной практической деятельностью, 

но она позволяет «зазвучать» педагогической проблеме, помогает посмотреть на обучение 

с иной точки зрения, служит для организации дальнейшей сопровождающей деятельности 

и дает возможность отследить динамику развития личности обучающихся. 
 
Психологическая диагностика определяется задачами школы и запросом участников 

учебно-воспитательного процесса (администрацией, глухими обучающимися, 

родителями), проводится как индивидуально, так и с группами обучающихся. Но главный 

смысл исследования - это разработка практических рекомендаций по преодолению 

трудностей в интеллектуальном или личностном развитии глухого обучающегося, его 

социальной адаптации в коллективе. 
 
Регулярное обследование всех обучающихся позволяет своевременно выявлять 

обучающихся с невротическими и нейрофизиологическими осложнениями, с проблемами 

дезадаптации, дисгармоничности интеллектуального и личностного развития и 

осуществлять необходимые психолого-педагогические воздействия.  
Коррекционно-развивающая работа  

В средней школе акцент делается на коррекции уже сформировавшихся психических 

функций. Кроме того, работа всей системы психологической работы направлена на 

профилактику, предупреждение осложнений и отклонений в психическом и личностном 

развитии глухих обучающихся. Проводится система направленных коррекционно-

развивающих занятий, способствующих совершенствованию познавательных 

способностей и 

учебных навыков, коррекции проблем в познавательной и личностной сферах. 

Используются как развивающие (активизация творческих способностей, развитие 

логической памяти, пространственного, понятийного и абстрактного мышления, развитие 

речи и др.), так и коррекционные технологии. Тренинги общения для учащихся средних и 

старших классов имеют смешанный, коррекционно-развивающий характер. 
 
При работе с глухимим обучающимися проводится коррекция по следующим 

направлениям: 
 коррекция личностных особенностей;

 

 коррекция познавательной сферы;
 

 коррекция речи, пополнение и активизирование словарного запаса;
 

 коррекция межличностных отношений;
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Коррекционная работа осуществляется на основании результатов углубленной 

психодиагностики в результате индивидуального консультирования по запросу 

родителей, педагогов и обучающихся. 

Психологическое консультирование 

Консультативная деятельность представляет собой направление психологической помощи 

обучающимся, их родителям (законным представителям) и педагогическим работникам, 

испытывающим трудности в повседневной жизни, в ходе образовательного процесса или 

ставящим перед собой цель самосовершенствования. 

Психологическое консультирование рассматривается как коммуникативный процесс, в 

первую очередь для обеспечения субъекта образовательного пространства необходимой 

психологической информацией, что позволяет создать условия для его адекватной 

социально психологической адаптации. 

Все аспекты психологического консультирования субъектов образования 

рассматриваются «под углом» информационно коммуникативного, кратковременного и 

психо-коррекционного ориентированного характера. Психологическое консультирование 

проводится как в форме очных консультаций, так и в форме дистанционного 

консультирования. 

Психологическое консультирование проводится по следующим направлениям: 
 по вопросам разработки и реализации программ обучения; по вопросам 

психологической готовности педагогов к процедуре аттестации;
 

 по вопросам психологии глухих обучающихся;
 

 по поводу проблем обучения, поведения, межличностного взаимодействия 

конкретных глухих обучающихся или групп глухих обучающихся;
 

 профориентационное консультирование глухих обучающихся и их родителей;
 

 оказание психологической помощи и поддержки глухим обучающимся, 

находящимся в состоянии стресса, конфликта, сильного эмоционального 

переживания;
 

 помощь в организации эффективного детско-родительского общения. Основные 

условия консультативного взаимодействия - это безоценочное позитивное 

принятие другого, конгруэнтность и эмпатия.  

Психологическое просвещение  
Данное направление работы ориентировано на создание условий для активного освоения 

и использования социально-психологических знаний всеми участниками 

образовательного процесса. 

Приоритетной для педагога-психолога в этом направлении является работа с учителями-

предметниками и классными руководителями, так как они являются субъектами 

инновационных процессов и должны находиться в режиме развития, в процессе 

переосмысления собственных ценностей педагогической деятельности. 

Психологическое просвещение и информирование родителей проводится 

преимущественно в форме выступления на родительских собраниях, подготовкой 

рекомендаций, памяток, в ходе индивидуального консультирования. 
 

Психопрофилактическая деятельность  
Психопрофилактическая работа направлена на обеспечение решения проблем, связанных 

с обучением, воспитанием, психическим здоровьем глухих обучающихся включает: 

обеспечение психологической безопасности глухого;
 

 разработку и внедрение коррекционно-развивающих программ для учащихся с 

учетом их психофизиологических возможностей и с учетом нарушения слуха;
 

 выявление материального положения глухих обучающихся и состава их семьи для 

предупреждения возникновения противоправных действий у глухих обучающихся;
 

 просвещение глухих обучающихся с целью предупреждения приема
 
ими ПАВ;

 

 просвещение глухих обучающихся с целью предупреждения
 

Психологическая подготовка обучающихся к ГИА 
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Цель: оказание психологической помощи при подготовке к ГИА глухим обучающихся, 

их родителям, учителям- предметникам. 

Задачи: 

 развитие познавательного компонента психологической готовности глухих 

обучающихся к ГИА в форме ГВЭ: отработка навыков самоорганизации и 

самоконтроля, волевой саморегуляции, развитие внимания, памяти, мышления; 

уменьшение уровня тревожности глухих обучающихся с помощью овладения ими 

навыками психофизической саморегуляции; 

 содействие адаптации глухих обучающихся к процессу проведения ГИА в форме 

ГВЭ; 

 психологическое просвещение глухих обучающихся, их родителей по вопросам 

подготовки к ГИА. 

Профессиональное самоопределение 

Цель: предупреждение трудностей профессионального самоопределения глухих 

обучающихся. 

Задачи: 

 активизация постановки и принятия проблемы профессионального 

самоопределения; 

 осознание жизненных ценностей и смыслов профессиональной деятельности 

глухими обучающимися; 

 содействие в: определении профессиональных интересов и склонностей глухих 

обучающихся, в построении идеального и адекватного образа профессии 

обучающегося, в построении адекватного образа «Я» обучающегося; 

 развитие умений у обучающихся: принимать решения, рефлексии, выделять 

профессионально важные качества профессий; 

 формирование у обучающихся: умения определять свои интересы и 

склонности, соотносить их с конкретными профессиями. 

Программы занятий по развитию слухового восприятия и формированию 

произношения  
Полноценное включение глухих обучающихся в общественно-полезную деятельность, в 
социум, в значительной мере зависит от усвоения ими 
устной речи, которая является носителем языка и важнейшим инструментом мышления. 
От качества владения устной речью (еѐ восприятием и воспроизведением) зависит 

социальная адаптация глухих, получение полноценного образования.  
Важность их социальной адаптации и достаточно свободной устной коммуникации 

обуславливает необходимость проведения специальной работы по совершенствованию 

восприятия и воспроизведения устной речи в системе среднего общего 

профессионального образования. 
 
Требования ФГОС к результатам, структуре и условиям освоения основной 

образовательной программы среднего общего образования учитывают возрастные и 

индивидуальные особенности обучающихся на третьем уровне общего образования, 

включая образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов, а также значимость этого уровня образования для дальнейшей 

подготовки, необходимой и достаточной для продолжения обучения в учреждениях 

профессионального образования, профессиональной деятельности и успешной 

социализации. 
 
В связи с этим важным и актуальным является совершенствование системы развития 

навыков восприятия и воспроизведения устной речи в современных условиях обучения 

лиц с нарушенным слухом. В учебный план включены специальные занятия по развитию 

восприятия и воспроизведению устной речи, которые проводится на индивидуальных 

занятиях и занятиях парами (малыми группами). 
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Данная программа предназначена для работы с глухими обучающимися 

старшеклассниками. Настоящая программа учитывает особые образовательные 

потребности глухих обучающихся в соответствии с пунктом 6 статьи 11 Федерального 

закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»: «В целях обеспечения реализации права на образование 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья устанавливаются федеральные 

государственные образовательные стандарты образования указанных лиц». Программа 

составлена в соответствии с и разработками отечественных ученых в области общей и 

специальной педагогики и психологии. 

Специальные занятия по развитию слухового восприятия и коррекции произношения 

проводятся учителем-дефектологом. В программе предложен примерный  речевой 

материал для глухих обучающихся. Он включает слова, словосочетания, фразы и тексты 

обиходно-разговорного и познавательного характера, необходимого взрослым людям с 

нарушениями слуха при общении с окружающими, а также материал, связанный с 

организацией учебной деятельности, с изучением дисциплин профессиональной и 

общеобразовательной подготовки. 

Работа над произносительной стороной устной речи ведѐтся на речевом материале, 

предложенном для слухо-зрительного восприятия и предполагает совершенствование 

усвоенных произносительных навыков. Ранее изученные правила актуализируются и 

применяются обучающимся в самостоятельной связной речи. 

Совершенствуются навыки по произношению слов слитно на одном выдохе в нормальном 

темпе, изменению силы голоса, соблюдению словесного, логического ударения и 

основных норм орфоэпии. Глухие обучающиеся тренируются правильно распределять 

дыхательные паузы, воспроизводить слитно на одном выдохе слова, синтагмы и короткие 

фразы. 

Глухие обучающиеся совершенствуют умения правильно воспроизводить звуки и их 

сочетания в словах, в наиболее употребительных терминах, в том числе сложной слоговой 

структуры, из разных учебных предметов. 

Особое внимание уделяется интонации и выразительности речи. При воспроизведении 

монологического текста все виды интонации закрепляются с опорой на знаки препинания. 

На специальные индивидуальные занятия по совершенствованию слухо-зрительного 

восприятия и коррекции произношения на этапе получения среднего общего отводится 3 

часа на ученика. 

Для восприятия предлагаются синонимы (омонимы, антонимы, многозначные слова) для 

дальнейшего составления предложений с воспринятыми словами. Слухо-зрительно 

предъявляются вопросы из часто встречающихся ситуаций общения, терминологический 

материал (выводы, определения и правила) из общеобразовательных уроков и 

специальных занятий по профессиональной и предпрофессиональной подготовке. 

 Дополнительно для восприятия предлагается терминологический материал по различным 

общеобразовательным дисциплинам: русскому языку, литературе, истории, физике, 

химии, географии, алгебре, геометрии, информатике (слова и словосочетания, фразы). 

Речевой материал по общеобразовательным дисциплинам подобран в соответствии с 

изучаемыми темами на уроках . 
 
В результате проводимой работы глухие обучающиеся имеют возможность научиться 

достаточно свободно воспринимать различный речевой материал слухо-зрительно с 

помощью индивидуальных слуховых аппаратов и уметь достаточно внятно произносить 

программный материал, вследствие чего у глухих обучающихя развивается 

коммуникативная компетенция, обучающиеся достаточно свободно выражают мысли, 

доказывают свою точку зрения, не боятся высказывать мнения, противоположные мнению 

учителя. 

В ходе работы по развитию слухо-зрительного восприятия проводится постоянное 

наблюдение за развитием навыков восприятия устной речи  
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ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с нарушением слуха
 

 в освоении основной общеобразовательной 

программы, коррекцию недостатков в слухоречевом и  психофизическом развитии 

обучающихся,  их социальную адаптацию. 

Цель программы: 
Создание условий для преодоления недостатков психофизического и речевого развития 

глухих обучающихся с учѐтом  особенностей и уровня их развития. 

Задачи программы: 
1. Проведение  диагностики состояния слуховой функции учащихся для определения 

возможностей и динамики развития речевой коммуникации. 

2.Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, проблемами в обучении, 

обусловленными ограниченными возможностями здоровья. 

3. Определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными слуховыми и речевыми возможностями каждого ребѐнка. 

4. Проведение  коррекционной работы по развитию речевого слуха, произносительных 

навыков, речевой коммуникации. 

5. Разработка и реализация индивидуальных и  групповых психокоррекционных и 

психопрофилактических занятий для детей. 

6. Реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

7. Оказание консультативной помощи родителям  (законным представителям) детей с 

нарушением слуха по осуществлению  речевого общения, а также  по 

психологическим, медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

ПРИНЦИПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах ребѐнка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний многоуровневый подход 

специалистов различного профиля, взаимодействие и согласованность их действий  в 

решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса. 

Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к еѐ решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии. 

Принцип создания ситуации успеха. Принцип предполагает создание условий для 

раскрытия индивидуальных способностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья в урочной и внеурочной деятельности. 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ 

Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные направления. 

Данные направления отражают еѐ основное содержание: 

 .диагностическая работа обеспечивает систематическое отслеживание психолого-

педагогического статуса ребенка и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; проводится с 

момента поступления ребѐнка в школу для определения стартовых возможностей и 

динамики его социально-психологического и слухоречевого развития в процессе 
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обучения, структуры личности ребенка, уровня развития его интеллектуальной сферы, 

степени отклонений (умственных, физических, эмоциональных) в развитии учащихся,  

особенностей нервно-психической сферы, изучения коммуникативных умений ребенка, 

его профессиональных способностей, эмоциональных отношений. 

 .коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь  

- в овладении коммуникативными навыками, умении пользоваться слуховыми 

возможностями; 

 - в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в психофизическом 

развитии детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях специальной 

школы-интерната. 

 .консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, 

коррекции, развития и социализации обучающихся; определения оптимальных путей 

преодоления конкретных проблем, опираясь на достижения в области педагогической и 

психологической наук, возрастной психологии и школьной гигиены, а также современных 

информационных технологий; 

 .информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса – 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками с целью повышения их социально-психологической компетентности; 

 .профилактическая работа содействует полноценному психическому и физическому 

развитию личности,  ориентации учащихся на здоровый образ жизни; предупреждению 

возможных личностных и межличностных проблем неблагополучия и социально-

психологических конфликтов,  асоциального поведения у воспитанников группы риска, 

злоупотребления   ПАВ (табакокурение), направлена на   выработку рекомендаций по 

улучшению социально-психологических условий самореализации личности, классных 

коллективов с учѐтом особенностей детей с ограниченными возможностями здоровья;   

 .экспертная работа включает в себя анализ результатов диагностики, разработка 

стратегии сопровождения ребѐнка; анализ рабочих программ по учебным предметам; 

анализ профессиональной деятельности педагогов образовательного учреждения в аспекте 

учета особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями 

здоровья и разработка рекомендаций по коррекционно-развивающему обучению и 

воспитанию. 

ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Коррекционная работа реализуется поэтапно.  

1.Этап сбора и анализа информации  

Результатом данного этапа является изучение особенностей развития детей, 

определение специфики  их особых образовательных потребностей; выработка 

согласованных решений по определению индивидуального образовательного 

коррекционно-развивающего маршрута; представление ребѐнка на областную психолого-

медико-педагогическую комиссию  с целью определения или изменения адаптированной 

основной общеобразовательной программы обучения. 

2. Этап планирования, организации, координации  

 Результатом работы является организованный образовательный процесс, имеющий 

коррекционно-развивающую направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья при специально созданных 
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(вариативных) условиях обучения, воспитания, развития и  социализации. 

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды  

Результатом является соответствие созданных условий и выбранных коррекционно-

развивающих и образовательных программ особым образовательным потребностям 

ребѐнка с нарушением слуха. 

4. Этап регуляции и корректировки  

Результатом является внесение необходимых изменений в образовательный процесс 

и процесс сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

корректировка условий и форм обучения, методов и приѐмов работы. 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Программа коррекционной работы создаѐт в образовательной организации 

специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями 

здоровья, включающие: 

 обеспечение оптимального режима учебных нагрузок, пятидневная учебная 

неделя, возможность посещения кружков и секций, культурно-оздоровительных 

учреждений города, вариативные формы получения образования и 

специализированной помощи в соответствии с рекомендациями областной  

психолого-медико-педагогической комиссии; 

 обеспечение коррекционной направленности учебно-воспитательного 

процесса; учѐт индивидуальных особенностей ребенка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности; 

 учѐт  особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха; использование специальных методов, приѐмов, средств обучения, 

специализированных образовательных и коррекционных программ, 

ориентированных на особые образовательные потребности детей; 

дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения развития ребѐнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях; 

 оздоровительный и охранительный режим, укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм; 

 обеспечение участия всех детей с ограниченными возможностями здоровья, 

независимо от степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий, 

проводимых в школе. 

Программно-методическое обеспечение 

 В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя-предметника, педагога-психолога, социального педагога, учителя-дефектолога, 

логопеда. 

Кадровое обеспечение 

Большинство специалистов, работающих в специальной (коррекционной) школе-

интернате,   имеют высшее специальное  образование. С целью обеспечения освоения 

детьми с ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной 

общеобразовательной программы, коррекции недостатков их психофизического развития 

в штатном расписании  школы-интерната имеются следующие педагогические  и 
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медицинские должности: педагог-психолог,  учителя-дефектологи (логопеды), 

социальный педагог, школьный врач, медицинские сѐстры. Уровень квалификации 

работников школы для каждой занимаемой должности соответствует квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности.  

Материально-техническое обеспечение 

 В школе имеется достаточная материально-техническая база, позволяющая 

обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду образовательной 

организации. Функционируют два спортивных зала с необходимым спортивным 

оборудованием, медблок; кабинет для музыкально-ритмических занятий, кабинет 

социального педагога и другие кабинеты школы, оснащѐнные компьютерам, 

интерактивными досками, современными техническими средствами. Современным  

оборудованием, звукоусиливающей аппаратурой, аппаратурой для проведения 

аудиометрических исследований оснащѐн  слуховой  кабинет,  кабинет психологической 

разгрузки –  сенсорным оборудованием (тѐмная и светлая сенсорная комната).  

 

№ 
 

Направления, виды и формы работ Ответственный 

специалист 

I. Информационно-аналитическое (диагностическое) направление 

1 Первичное и углубленное обследование вновь прибывших учащихся:  

- сбор анамнестических сведений, изучение истории развития 

ребенка; 

- диагностика особенностей развития ВПФ, личности; 

 - аудиометрическое обследование учащихся: вновь поступивших, по 

запросу; 

- обследование слуха речью вновь поступающих учащихся; 

- первичное и углубленное обследование вновь прибывших 

учащихся, выявление детей с различными отклонениями в речевой 

деятельности. 

 

 

 

 

педагог-психолог 

учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

 

 

2 

 

Проведение медицинских  осмотров учащихся школы. Формирование 

групп здоровья по результатам осмотров учащихся. 

школьный врач 

 

3 

 

Выявление  интересов, склонностей и способностей учеников группы 

риска, возможное включение их во внеурочную кружковую, 

общественно-полезную деятельность. 

воспитатель 

4 - Диагностика адаптации вновь принятых в школу детей и адаптации 

к новым условиям обучения. 

- Динамическое наблюдение за речевым развитием учащихся в 

процессе коррекционного обучения. 

педагог-психолог 

учитель-

дефектолог 

 

5 - Мониторинг состояния устной речи учащихся со слуховой 

депривацией.  

- Мониторинг состояния навыка чтения учащихся 

учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

6 Проведение углублѐнной диспансеризации воспитанников школы 

силами специалистов ВЦРБ. 

школьный врач 

 

7 Психологический мониторинг познавательной, эмоционально-

волевой и личностной сферы учащихся  

педагог-психолог 

8 

 

Мониторинг физического и эмоционального здоровья обучающихся  педагог-психолог 

9 Итоговая (на конец учебного года) диагностика внятности речи и 

речевого слуха обучающихся со слуховой депривацией 

учитель-

дефектолог 

 

10 П
р

о
ф

д
и

а

г
н

о

ст
и

к
а

 

     

 

Изучение профессиональных интересов и склонностей 

обучающихся  11класса путем анкетирования. 

педагог-психолог 
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 Изучение склонности учащихся 11  класса  к различным видам 

деятельности и выявление отношения обучающихся к 

различным  видам профессий.  

 

педагог-психолог 

Мониторинг готовности выпускников 11 класса  к 

профессиональному самоопределению 

11 Диагностика сферы межличностных отношений (социометрия), 

уровня воспитанности глухих обучающихся  

педагог-психолог 

12 Синтетический учѐт состояния звукопроизношения обучающихся с 

низким процентом внятности речи 

учитель-

дефектолог 

13 Дифференциальная индивидуальная психодиагностика с целью 

выявления уровня психического здоровья и отклонений от нормы в 

развитии ребенка  (по запросу для военкомата, МСЭ, для врача-

психиатра и т.д.) 

педагог-психолог 

учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

14 Анкетирование воспитанников об их отношении к употреблению 

алкоголя, табакокурения, к здоровому образу жизни. 

 

15 Систематический анализ состояния здоровья детей, отслеживание 

типичных отклонений 

школьный врач 

 

II. Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление.   

1 Определение рабочего режима на стационарной звукоусиливающей 

аппаратуре 

учитель-

дефектолог 

2 Уточнение оптимального режима работы индивидуальных слуховых 

аппаратов 

учитель-

дефектолог 

3  Организация и проведение индивидуальных  занятий с глухими 

учащимися по развитию речевого слуха и формированию 

произносительной стороны речи 

учителя-

дефектологи 

 

4 Обеспечение и организация профилактических прививок в школе. школьный врач 

5 Организация и проведение мероприятий по профилактике гриппа, 

ОРЗ и т.д. в период подъѐма заболеваний. 

школьный врач 

6 Коррекционно-развивающие занятия  с педагогом-психологом:  

индивидуальные и групповые (по запросу и результатам 

диагностики). 

педагог-психолог 

7 Занятия правового лектория (правовой всеобуч). воспитатель 

8 Сурдопедагогическое сопровождение обучающихся с нарушением 

слуха в процессе внеурочной деятельности 

учитель-

дефектолог 

9 Профилактические занятия с выпускниками по формированию 

социально-психологической адаптированности к экзаменам. 

педагог-психолог 

III. Консультативно-просветительское направление 

1 Индивидуальные консультации для классных руководителей, 

педагогов-предметников и воспитателей по результатам диагностики. 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

 

2 Индивидуальные консультации для родителей по вопросам школьной 

дезадаптации детей, по результатам диагностики. 

педагог-психолог 

3 Индивидуальные консультации для педагогов, родителей, 

обучающихся (по запросу). 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

 

4 Проведение педагогических и социально-просветительских 

мероприятий по профилактике алкоголизма, табакокурения, 

школьный врач, 

педагог-психолог, 
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наркомании.  

5 Лечебно-профилактические мероприятия по профилактике 

репродуктивного здоровья (девочек, мальчиков), выполнение 

рекомендаций по оздоровлению. 

 

школьный врач 

6 Проведение дня здоровья. школьный врач, 

 

7 Оказание консультативной помощи учителям, ведущим 

индивидуальные занятия по планированию речевого материала и 

грамматических тем. 

Оказание методической помощи учителям, ведущим инд. занятия по 

отбору упражнений, направленных на автоматизацию 

произносительных навыков учащихся выпускных классов. 

 

 

учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

8 - Консультирование педагогов, не имеющих специального 

образования с целью ознакомления их с психологическими 

особенностями детей с ограниченными возможностями здоровья (по 

запросу). 

- Проведение ежегодных  практикумов для вновь принятых на работу 

учителей и воспитателей «Особенности речевого развития учащихся 

с ограниченными возможностями здоровья и пути коррекции» 

педагог-психолог 

 

учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

 

9 Групповое консультирование обучающихся,  ориентирующее детей и 

подростков на здоровый образ жизни (по запросу классных 

руководителей)  

педагог-психолог 

10 Профориентационное консультирование обучающихся 

(индивидуальное и групповое) 

педагог-психолог, 

соц. педагог 

11 Индивидуальные консультации для родителей обучающихся, 

направленных на ПМПк и ЦПМПК. 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог,  

 

12 Индивидуальные консультации для учителей и воспитателей по 

результатам наблюдений за обучающимися в ходе посещений 

открытых уроков и внеклассных занятий. 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

 

13 Групповое  консультирование и просвещение родителей (законных 

представителей) и членов семей обучающихся по вопросам, 

связанным с возрастными и индивидуальными особенностями 

психического, личностного развития детей, по проблемам адаптации 

к школе,  по формированию ответственного отношения родителей к 

проблемам школьного обучения и развития ребенка. 

Собеседование с родителями, уклоняющимися от воспитания 

подростков; ознакомление со статьями УК РФ, АК РФ 

 

 

педагог-психолог 

 

 

 

14 Групповое  консультирование и просвещение родителей (законных 

представителей) и членов семей выпускников школы на 

родительских собраниях.  

педагог-психолог 

IV. Информационно-просветительское направление 

1 Проведение ежегодных  практикумов для педагогов  на темы:  

«Особенности речевого развития учащихся  со сложным дефектом и 

пути коррекции», «Использование звукоусиливающей аппаратуры  

стационарного типа на уроках и внеклассных занятиях с учащимися с 

нарушением слуха», 

 «Развитие речевого слуха детей после кохлеарной имплантации» 

учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

2 Выступления на тематических  педагогических советах с 

сообщениями о результатах диагностики, выводах о динамике 

развития обучающихся; рекомендациями по коррекционно-

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 
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развивающему обучению, созданию и сохранению психологического 

комфорта в образовательной организации, по вопросам психолого-

педагогического и медико-социального сопровождения обучающихся 

слухового 

кабинета, 

школьный врач 

3 Выступления на родительских собраниях  по организации 

психологического и сурдопедагогического сопровождения 

обучающихся с нарушением слуха 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

слухового 

кабинета 

4 Разработка стратегии сопровождения обучающихся в составе  

школьного ПМПк на основе выявленного уровня актуального 

развития ребѐнка и зоны его ближайшего развития. 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог,  

 

5 Организация и проведение дней здоровья школьный врач 

6 Организация и проведение мероприятий по профилактике гриппа, 

ОРЗ и т.д. в период подъѐма заболеваний. 

школьный врач 

7 Оформление информационных стендов по вопросам психолого-

педагогического и медико-социального  сопровождения 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог, 

школьный врач 

V. Экспертное направление 

1 Диагностика с целью выявления актуального уровня вновь принятых 

в школу обучающихся для представления на  ЦПМПК.  

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

2 Диагностика динамики развития детей, которых необходимо 

повторно представить на ЦПМПК. Определение уровня  актуального 

развития  ребенка. 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

3 Разработка стратегии сопровождения обучающихся в составе  

школьного ПМПк на основе выявленного уровня актуального 

развития ребѐнка и зоны его ближайшего развития. 

педагог-психолог, 

учитель-

дефектолог 

 

4 Экспертная оценка создания психологического комфорта 

обучающимся на уроках и занятиях. 

педагог-психолог 

5 Экспертная оценка соблюдения в практической деятельности 

педагогов школы здоровьесберегающих условий, требований 

СанПин. 

 

школьный врач 

     
Результаты освоения программы коррекционной работы 

Личностные результаты: 

• � умение решать актуальные житейские задачи, используя коммуникацию как 

средство достижения цели; 

• умение в выборе средств общения, использовании речевых конструкций, 

форм, типичных для разговорной речи; 

• владение достаточным запасом фраз и определений; представление об особых 

способах коммуникации людей с нарушением слуха между собой; 

• приобретение навыков социокультурной адаптации, включая понимание 

жизненных ситуаций, в которых звучит музыка, используются различные виды 

музыкально – исполнительской деятельности; 

• развитие эстетического взгляда на мир, духовно – нравственных и этических 

чувств, эмоционального отношения к искусству, уважения к культурным традициям 

своего 
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народа и других народов мира; 

• развитие познавательных интересов, в том числе в области музыкального 

искусства, желания посещать музеи, театры, и др., читать литературу об искусстве, 

включая произведения о музыке и музыкантах, доступные пониманию обучающихся; 

• развитие мотивов в художественной деятельности, связанной с музыкой; 

• готовность к активному участию в художественно –исполнительской 

деятельности, 

реализации сформированных умений, в том числе во внеурочное и внешкольное 

время, включая музыкально – исполнительскую деятельность совместно со слышащими 

сверстниками; 

• продуктивное сотрудничество со взрослыми и сверстниками на основе 

словесной речи при решении творческих задач; 

• развитие мотивов овладения устной речью, достижения высоких результатов в 

области ее восприятия и воспроизведения, активной устной коммуникации; 

• развитие мотивов постоянного пользования средствами электроакустической 

коррекции, навыков их применения. 

Метапредметные результаты: 

• применение речевых средств при решении коммуникативных и 

познавательных задач в различных видах деятельности; 

• участие в совместной деятельности со взрослыми и детьми на основе 

сотрудничества, толерантности, взаимопонимания, готовность к распределению 

функций и ролей в процессе деятельности, ответственность за ее результаты; 

• готовность к планированию, контролю и оценке собственных действий, 

понимание их успешности причин неуспешности, коррекции собственных 

действий; 

• готовность к логическим действиям – анализу, сравнению, синтезу, 

обобщению, классификации, в том числе, при прослушивании музыки, 

восприятии речи; 

• активная реализация сформированных умений и навыков в устной 

коммуникации во внеурочное и внешкольное время при общении с разными 

людьми, в том числе имеющими нарушения слуха и слышащими взрослыми и 

сверстниками. 

Предметные результаты: 

Предметные результаты освоения интегрированных учебных предметов ориентированы 

на формирование целостных представлений о мире и общей культуры обучающихся 

путем освоения систематических научных знаний и способов действий  

• соблюдение в речи словесного и логического ударений, правильной 

интонации, темпа и слитности, основных правил орфоэпии; 

• восприятие на слух (с аппаратами / кохлеарным имплантом) слов, 

словосочетаний и фраз обиходно-разговорного характера, материала, 

относящегося к организации учебной деятельности, а также связанного с 

изучением учебных предметов; 

• готовность применять приобретенный опыт в музыкально – творческой и 

речевой деятельности при реализации различных проектов для организации 

содержательного культурного досуга, в том числе совместно со слышащими 

сверстниками. 

Педагогические требования к коррекционной работе во внеурочной деятельности: 
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организация слухоречевой среды, активизация устноречевого общения детей, 

побуждение к внимательному слушанию с использованием индивидуального аппарата и 

устных ответов на обращение; постоянное использование восприятия речевого материала 

как с ЗУА, так и без аппаратуры. 
 

III. Организационный  раздел.  
                                         3.1.Учебный план 

  
Учебный план общего среднего образования ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» 

обеспечивает введение в действие и реализацию требований федерального 

государственного образовательного компонента определяет общий объем нагрузки и 

максимальный объѐм аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных 

предметных областей по классам (годам обучения); является основным организационным 

механизмом реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

среднего общего образования 

Учебный план для  обучающихся разработан на основе федерального базисного учебного 

плана, утвержденного приказом Министерства образования Российской Федерации от 

10.04.2002 № 29/2065-п «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с отклонениями в 

развитии 

Учебный план  

среднего общего образования  

слабослышащих и позднооглохших обучающихся  11класса 

ФК ГОС -2004 /АООП вариант 2.2./ 

Разработан на основе приложения к приказу Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 10 апреля 2002 г. №29/2065 – п «Об утверждении учебных 

планов специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучающихся, 

воспитанников с отклонениями в развитии. 

Образовательные 

области 
Учебные предметы 

Количество часов в 

неделю/год 

Промежуточная 

аттестация 

11 формы 

Федеральный компонент 

Язык  Язык и литература, 

развитие речи  

8/272 Контрольная работа 

Обществоведение История, социальные 

дисциплины 

4/136 Тест 

Математика Математика 5/170 Контрольная работа 

Информатика 1/34 Тест 

Естествознание Биология 2/68 Контрольный тест 

География и экология 2/68 Контрольный тест 

Физика  3/102 Контрольная работа 

Астрономия 1/34 Контрольный тест 

Химия 2/68 Контрольный тест 

Физкультура Адаптивная физическая 

культура 

2/68 Сдача нормативов 

Технология Трудовое обучение 2/68 Защита проекта 

                                                                 Итого 32/1088  

Школьный компонент  

Обязательные 

занятия по выбору 

обучающегося  

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

1/34 Тест 

Адаптивная физическая 

культура 

1/34 Сдача нормативов 

Максимальная учебная нагрузка при 34/1156  
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 5-дневной учебной неделе 

Коррекционный блок Обязательные индивидуальные 

по занятия развитию слуха и 

формированию произношения 

1*  

*На обязательные индивидуальные занятия по формированию речевого слуха и произносительной стороны устной речи количество 

часов в неделю указано из расчета на одного ученика. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества учеников в классе 

(1Хn (n – количество детей 

Учебный план 

среднего общего образования 

для глухих обучающихся  12 класса  (вариант1.2) 

 

№ п/п Образовательные 

области 

      Учебные      дисциплины 

 

 

Количество часов 

в неделю в год 

Федеральный компонент 

 Общеобразовательные 

предметы 

 

1. Язык Язык и литература 9 297 

2. Математика Математика 6 198 

3. Обществознание История. Граждановедение 2 66 

4. Естествознание Биология 2 66 

Физика 3 99 

Химия 2 66 

5. Физическая культура Адаптивная физическая 

физкультура 

2 66 

6. Технология Трудовое обучение 2 66 

                                        Итого 28 924 

7. Окружающая жизнь Индивидуальные занятия по 

развития речевого слуха и 

формированию 

произносительной стороны 

речи* 

3ч.* на одного 

обучаю 

щегося 

102ч* 
на одного 

обучающегос

я 

                Школьный компонент 

8 
 

Обязательные занятия 

по выбору 

Информатика 1 33 

ОБЖ 1 33 

9 
 

Факультативные 

занятия 

Право 2 66 

Адаптивная физическая 

культура 

1 33 

Развитие речи 1 33 

                                              Общий  объѐм учебного плана 34 1122 

*На обязательные индивидуальные занятия количество часов в неделю указано из расчета на 

одного обучающегося. Общая недельная нагрузка на класс зависит от количества обучающихся в 

класс 

Режим организации коррекционно-развивающих занятий. 

• Индивидуальные занятия по  формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи в классах для глухих обучающихся проводятся в течение 

учебного дня и во внеклассное время. Продолжительность занятия с одним 

учеником-20 минут. 

• Индивидуальные занятия по  формированию речевого слуха и произносительной 

стороны устной речи в классах для слабослышащих обучающихся проводятся в 

течение учебного дня и во внеклассное время. Продолжительность занятия с одним 

учеником-20 минут. 
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Проведение государственной (итоговой) аттестации в  12(11) классах 
Срок проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся устанавливается 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки. 

 

 

 

 

 3.2. Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график определяет плановые перерывы при получении среднего 

общего образования:  

даты начала и окончания учебного года;  

продолжительность учебного года; сроки и продолжительность каникул; сроки 

проведения промежуточной аттестации. 

Календарный учебный график разрабатывается образовательной организацией в 

соответствии с требованиями к организации образовательного процесса, 

предусмотренными гигиеническими нормативами и санитарно- эпидемиологическими 

требованиями, а также с учетом мнений участников образовательных отношений, с 

учетом региональных и этнокультурных традиций. Календарный учебный график 

реализации образовательной программы составляется в соответствии с Федеральным 

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

3.3. Система условий реализации АООП СОО 

Кадровые условия  
ГБОУ ЛО «Сясьстройская школа-интернат» укомплектована кадрами, имеющими 

необходимую квалификацию для решения задач, определѐнных основной 

образовательной программой образовательного учреждения, а также перспективными 

специалистами, способными к инновационной профессиональной деятельности.  

Требования к кадровому обеспечению АООП СОО глухих обучающихся, 

реализующейся в условиях обучения в отдельных классах должны соответствовать 

требованиям к кадровому обеспечению АООП СОО для глухих обучающихся , 

реализующейся в условиях отдельных образовательных организаций.  

Учитель-дефектолог (сурдопедагог), учителя должны иметь высшее 

профессиональное педагогическое образование в области сурдопедагогики по одному из 

вариантов программ подготовки:  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующей направленности (квалификация/степень – 

магистр);  

- по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха» либо по магистерской программе соответствующей направленности;  

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель-

сурдопедагог».  

Учитель музыкально-ритмических занятий должен иметь высшее образование, 

аналогичное учителю-дефектологу (сурдопедагог), позволяющую формировать у 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся различные виды музыкально – 

ритмической деятельности или высшее музыкально– педагогическое образование с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки по направлению 

«Сурдопедагогика».  

Воспитатели, принимающие участие в реализации АООП СОО, должны иметь 

высшее или среднее профессиональное образование по одному из вариантов программ 

подготовки:  
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 - по специальности «Специальная педагогика в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях» или «Специальное дошкольноеобразование» с 

обязательным прохождением профессиональной переподготовки или повышение 

квалификации в области сурдопедагогики, подтверждѐнной сертификатом 

установленного образца;  

- по специальности «Сурдопедагогика» с получением квалификации «Учитель- 

сурдопедагог»; 

 - по направлению «Педагогика», профиль подготовки «Образование лиц с 

нарушением слуха» либо по магистерской программе соответствующей направленности;  

- по направлению «Специальное (дефектологическое) образование», профиль 

подготовки «Сурдопедагогика» (квалификация/степень – бакалавр), либо по 

магистерской программе соответствующей направленности (квалификация/степень –

магистр); 

 - по другим педагогическим специальностям с обязательным прохождением 

профессиональной переподготовки или повышением квалификации в области 

сурдопедагогики, подтвержденной сертификатом установленного образца.  

Педагогические работники – педагог-психолог, учитель рисования, учитель 

физической культуры, социальный педагог, педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор – наряду со средним или высшим профессиональным 

педагогическим образованием по соответствующему занимаемой должности 

направлению (профилю, квалификации) подготовки должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца.  

Руководящие работники (административный персонал) – наряду с высшим 

профессиональным педагогическим образованием должны иметь удостоверение о 

профессиональной переподготовке или повышении квалификации в области 

сурдопедагогики установленного образца.  

При необходимости в процесс реализации АООП СОО для слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся образовательная организация может временно или 

постоянно обеспечить (по рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии) 

участие тьютора который должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование и диплом о профессиональной переподготовке по соответствующей 

программе установленного образца.  

В процессе реализации АООП СОО для слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся образовательная организация может временно или постоянно обеспечить 

участие ассистента (помощника), который должен иметь образование не ниже общего 

среднего и пройти соответствующую программу подготовки.  

 Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию.  

Образовательная организация также имеет право включать в штатное расписание 

инженера, имеющего соответствующую квалификацию в обслуживании 

электроакустической аппаратуры. 

 В процессе реализации АООП СОО для глухих обучающихся в рамках сетевого 

взаимодействия при необходимости должны быть организованы консультации 

специалистов медицинских и других организаций, которые не включены в штатное 

расписание образовательной организации (врач - сурдолог, психиатр, невропатолог, 

офтальмолог, ортопед и др.) для проведения дополнительного обследования 

обучающихся и получения медицинских заключений о состоянии их здоровья, 

возможностях лечения, оперативного вмешательства, медицинской реабилитации; 

подбора технических средств коррекции (средства передвижения для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, слуховые аппараты и кохлеарные 

импланты, очки и другие средства коррекции зрительных нарушений и т.д.). При 
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необходимости, с учетом соответствующих показаний, в рамках сетевого взаимодействия 

осуществляется медицинское сопровождение обучающихся.  

Финансовые условия 

Финансовое обеспечение государственных гарантий на получение обучающимися с ОВЗ 

общедоступного и бесплатного образования за счет средств соответствующих бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации в государственных, муниципальных и 

частных образовательных организациях осуществляется на основе нормативов, 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации, 

обеспечивающих реализацию АООП СОО в соответствии со Стандартом.  

Финансовые условия реализации АООП СОО должны:  

1) обеспечивать возможность выполнения требований Стандарта условиям 

реализации и структуре АООП ООО;  

2) обеспечивать реализацию обязательной части АООП СОО и части, 

формируемой участниками образовательной деятельности, учитывая вариативность 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей развития 

обучающихся;  

3) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП 

ООО, а также механизм их формирования.  

Финансирование реализации АООП СОО должно осуществляться в объеме 

определяемых органами государственной власти субъектов Российской Федерации 

нормативов обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Указанные нормативы 

определяются в соответствии со стандартом.  

- специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-

техническими);  

- расходами на оплату труда работников, реализующих АООП СОО; 

- расходами на средства обучения и воспитания, коррекцию (компенсацию) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 

оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 

расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет»;  

- расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 

руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности;  

- иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП 

ООО, в том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации.  

Финансовое обеспечение должно соответствовать специфике кадровых и 

материально-технических условий, определенных для каждого варианта АООП ООО для 

разных групп обучающихся с ОВЗ. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО включают такие 

направления деятельности специалистов, как: диагностика; коррекционно-развивающая 

работа; психологическое консультирование; психологическое просвещение.  

Важное значение имеют такие направления, как: помощь в профессиональном 

самоопределении, психопрофилактика, работа с одаренными обучающимися, работа с 

обучающимися «группы риска», сопровождение и помощь в преодолении кризисных 

состояний у подростков, психологическая подготовка обучающихся к диагностике и к 

ГИА (ГВЭ). 

Психолого-медико-педагогическое сопровождение глухих обучающихся в 

процессе освоения АООП СОО реализуется в урочное и внеурочное время и 
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осуществляется следующими специалистами: педагогами, психологами, медицинскими 

работниками (врач-педиатр,  медицинская сестра). 

 Материально-технические условия  

Материально-технические условия – общие характеристики инфраструктуры, 

включая параметры информационно-образовательной среды общеобразовательной 

организации. Материально-техническое обеспечение школьного образования 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся должно отвечать их особым 

образовательным потребностям. В связи с этим в структуре материально-технического 

обеспечения процесса образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся 

должна быть отражена специфика к:  

 организации пространства, в котором обучается слабослышащий и 

позднооглохший обучающийся; 

  организации временного режима обучения;  

 техническим средствам комфортного доступа слабослышащего и 

позднооглохшего ребѐнка к образованию;  

 техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, включая специализированные компьютерные инструменты обучения, 

ориентированные на удовлетворение особых образовательных потребностей;  

 обеспечению условий для организации обучения и взаимодействия 

специалистов, их сотрудничества с родителями (законными представителями) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

 специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, специальным 

дидактическим материалам, специальным электронным приложениям, компьютерным 

инструментам обучения, отвечающим особым образовательным потребностям 

обучающихся с нарушением слуха.  

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только 

на слабослышащих и позднооглохших обучающихся, но и на всех участников процесса 

образования. Это необходимостью дифференциации и индивидуализации процесса 

образования обучающихся с нарушением слуха. Специфика данной группы требований 

состоит в том, что все вовлечѐнные в процесс образования взрослые должны иметь 

доступ к организационной технике либо специальному ресурсному центру в 

образовательной организации, где можно осуществлять подготовку необходимых 

индивидуализированных материалов для процесса обучения ребѐнка с нарушением 

слуха.  

Предусматривается материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, 

процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечѐнных в 

процесс образования, родителей (законных представителей) слабослышащего и 

позднооглохшего обучающегося. В случае необходимости организации удаленной 

работы, специалисты обеспечиваются полным комплектом компьютерного и 

периферийного оборудования.  

Информационное обеспечение включает необходимую нормативно-правовую 

базу образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся и характеристики 

предполагаемых информационных связей участников образовательного процесса.  

Должны быть созданы условия для функционирования современной 

информационно-образовательной среды, включающей электронные информационные 

ресурсы, электронные образовательные ресурсы, совокупность информационных 

технологий, телекоммуникационных технологий, соответствующих технических средств 

(в том числе, флеш-тренажеров, инструментов Wiki, цифровых видео материалов и др.), 

обеспечивающих достижение каждым обучающимся максимально возможных для него 

результатов освоения АООП.  

Информационно-образовательная среда образовательной организации должна 

обеспечивать возможность осуществлять в электронной (цифровой) форме следующие 

виды деятельности:  
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 планирование образовательного процесса;  

 размещение и сохранение материалов образовательного процесса, в том числе – 

работ обучающихся и педагогов, используемых участниками образовательного процесса 

информационных ресурсов;  

 фиксацию хода образовательного процесса и результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования слабослышащих и позднооглохших обучающихся;  

 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе –

дистанционное посредством сети Интернет, возможность использования данных, 

формируемых в ходе образовательного процесса для решения задач управления 

образовательной деятельностью;  

 контролируемый доступ участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в сети Интернет (ограничение доступа к 

информации, несовместимой с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 

обучающихся);  

 взаимодействие образовательной организации с органами, осуществляющими 

управление в сфере образования и с другими образовательными учреждениями, 

организациями.  

Функционирование информационной образовательной среды обеспечивается 

средствами ИКТ и квалификацией работников ее использующих. Функционирование 

информационной образовательной среды должно соответствовать законодательству 

Российской Федерации.  

Образовательная организация имеет право включать в штатное расписание 

специалистов по информационно-технической поддержке образовательной деятельности, 

имеющих соответствующую квалификацию.  

Организации, осуществляющие образовательную деятельность, вправе применять 

электронное обучение, дистанционные образовательные технологии при реализации 

образовательных программ в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования.  

При реализации образовательных программ с применением исключительно 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, должны быть созданы условия для 

функционирования электронной информационно-образовательной среды, включающей в 

себя электронные информационные ресурсы, электронные образовательные ресурсы, 

совокупность информационных технологий, телекоммуникационных технологий, 

соответствующих технологических средств и обеспечивающей освоение обучающимися 

образовательных программ в полном объеме независимо от места нахождения 

обучающихся.  

Для детей с нарушением слуха предусматриваются определенные формы 

социальной и образовательной интеграции, учитывающие особенности и возможности 

обучающихся. Это требует координации действий, обязательного, регулярного и 

качественного взаимодействия специалистов, работающих как со слабослышащими и 

позднооглохшими обучающимися, так и с их сверстниками с нормальным слухом. Для 

тех и других специалистов предусматривается возможность обратиться к 

информационным ресурсам в сфере специальной психологии и коррекционной 

педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, дистанционный 

консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию квалифицированных 
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профильных специалистов. Также предусматривается организация регулярного обмена 

информацией между специалистами разного профиля, специалистами и семьей, включая 

сетевые ресурсы и технологии.  

Требования к организации пространства. Материально-технические условия 

реализации примерной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования должны обеспечивать:  

1) возможность достижения обучающимися установленных Стандартом 

требований результатам освоения примерной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся;  

2) соблюдение: санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и 

т. д.); санитарно-бытовых условий (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, мест 

личной гигиены и т. д.); социально-бытовых условий (наличие оборудованного рабочего 

места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); пожарной и 

электробезопасности; требований охраны труда; своевременных сроков и необходимых 

объемов текущего и капитального ремонта.  

3) возможность для беспрепятственного доступа обучающихся к информации, 

объектам инфраструктуры образовательного учреждения.  

Материально-техническая база реализации АООП СОО слабослышащих и 

позднооглохших обучающихся должна соответствовать действующим санитарным и 

противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 

учреждениям, предъявляемым к:  

 участку (территории) общеобразовательной организации (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной и 

хозяйственной деятельности образовательной организации и их оборудование);  

 зданию образовательной организации (высота и архитектура здания, 

необходимый набор и размещение помещений для осуществления образовательного 

процесса на уровня основного общего образования, их площадь, освещенность,  

 расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 

занятий в учебных кабинетах образовательной организации, для активной деятельности и 

отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной 

и внеурочной учебной деятельности);  

  помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие 

читального зала, число читательских мест, медиатеки);  

 актовому и спортивному залу, залу для проведения музыкально-ритмических 

занятий, лечебной физкультуре;  

 помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-

развивающего процессов: классам, кабинетам для индивидуальных занятий, педагога-

психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 

организации разных форм урочной и внеурочной деятельности;  

 трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 

соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения);  

 помещениям для медицинского персонала;  

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю;  
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 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания;  

 туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям;  

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного 

и машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 

искусства, технологической обработки и конструирования, носители цифровой 

информации).  

Образовательные организации самостоятельно за счетвыделяемых бюджетных 

средств и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

должны обеспечивать оснащение образовательного процесса на уровне основного общего 

образования. 

 Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 

процесса должно обеспечивать возможность:  

- создания и использования информации (в том числе запись и обработка 

изображений и звука, выступления с аудио, видео сопровождением и графическим 

сопровождением, общение в сети Интернет и др.);  

- получения информации различными способами из разных источников (поиск 

информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.), в том числе специфических 

(научной, учебно-методической, справочно-информационной и художественной 

литературы для образовательных организаций и библиотек); 

 - проведения экспериментов, в том числе с использованием учебного 

лабораторного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных моделей и 

коллекций основных математических и естественнонаучных объектов и явлений; 

цифрового (электронного) и традиционного измерения;  

 - наблюдений (включая наблюдение микрообъектов), определения 

местонахождения, наглядного представления и анализа данных; использования цифровых 

планов и карт, спутниковых изображений;  

- создания материальных объектов, в том числе произведений искусства; 

 - обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов;  

- проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью;  

- исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных инструментов и цифровых технологий;  

- физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 

 - планирования учебного процесса, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов;  

- размещения своих материалов и работ в информационной среде 

образовательной организации;  

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; организации 

отдыха и питания. 

 Важным условием организации пространства, в котором обучаются обучающиеся 

с нарушением слуха, является: 

 - наличие текстовой информации, представленной в виде печатных таблиц на 

стендах или электронных носителях, предупреждающей об опасностях, изменениях в 

режиме обучения и обозначающей названия приборов, кабинетов и учебных классов;  
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- дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий 

визуальной (установка мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их 

размеры и количество необходимо определять с учетом размеров помещения);  

- обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения 

информации.  

При обучении по АООП ООО слабослышащие и позднооглохшие школьники 

обучаются в условиях специального малокомплектного класса для детей со сходным 

состоянием слуха и сходными образовательными потребностями.  

Специальный класс организуется при образовательной организации, 

реализующей АООП СОО глухих обучающихся, или другой образовательной 

организации при обязательном соблюдении всего комплекса условий и необходимого 

ресурсного обеспечения, приведенных в данном варианте Стандарте.  

 Обучающимся с нарушением слуха должна быть предоставлена возможность 

проживания в организации, осуществляющей образовательную деятельность, в случае 

удаленности общеобразовательной организации от места жительства ребенка.  

Образовательная организация должна содержать оборудованные комфортные 

помещения, включая учебные кабинеты, специальные кабинеты фронтальной работы и 

индивидуальной работы по развитию слухового восприятия и обучению произношения, 

кабинеты психологов, кабинет информатики, спальни, столовую, спортивный зал, 

санитарные, игровые и бытовые комнаты и др.  

Учебные кабинеты, включая кабинеты начальных классов, кабинеты для 

фронтальных и индивидуальных занятий по развитию слухового восприятия и 

произносительной стороны речи, для музыкально – ритмических занятий оборудуются 

звукоусиливающей аппаратурой, отвечающей современным аудиологическим и 

сурдопедагогическим требованиям, способствующей развитию слухового восприятия 

обучающихся; в образовательной организации необходимо иметь приборы для 

исследования слуха - тональный и речевой аудиометры.  

В течение всего учебного дня и во внеурочное время ребѐнок пользуется 

слуховыми аппаратами с учетом медицинских рекомендаций.  

В классных помещениях необходимо предусмотреть специальные места для 

хранения FM –систем, зарядных устройств, батареек.  

Специальными условиями является также продуманность освещенности лица 

говорящего и фона за ним, использование современной электроакустической, в том числе 

звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей лучше видеть 

происходящее на расстоянии (проецирование на большой экран).  

Организация временного режима обучения. 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 нормативными актами образовательной организации.  

Обучение глухих обучающихся организуется в первую смену. 

Продолжительность урока: 5-12 классы - 40 мин. В середине каждого урока проводится 

физкультурная минутка (проводимые физкультурные минутки направлены на снятие 

общего мышечного напряжения и коррекцию осанки обучающихся, кроме того 

включаются обязательные упражнения для снятия зрительного напряжения и 

активизации зрительной системы).  

Организации рабочего места. 
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Каждый класс должен быть оборудован партами, регулируемыми в соответствии 

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

ученика, что обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Каждый 

учебный класс может быть оборудован рабочими местами с компьютерами для 

обучающихся. Каждый учитель должен иметь возможность проводить уроки в 

соответствии с современными требованиями информатизации общеобразовательной 

организации, используя видео- и аудио технику.  

Парта ученика с нарушением слуха должна занимать в классе такое положение, 

чтобы сидящий за ней ребенок мог видеть лицо учителя и лица большинства 

сверстников. Рабочее место ребенка должно быть хорошо освещено. На парте ребенка 

предусматривается размещение специальной конструкции, планшетной доски, 

используемой в ситуациях предъявления незнакомых слов, терминов, необходимости 

дополнительной индивидуальной помощи со стороны учителя класса.  

В образовательных организациях, реализующих АООП ООО, обязательным 

условием к организации рабочего места обучающегося является расположение в 

классных помещениях парт полукругом, чтобы дети могли всегда держать в поле зрения 

педагога, в том числе видеть его лицо, артикуляцию, движения рук, иметь возможность 

воспринимать информацию слухо-зрительно и на слух, видеть фон за педагогом.  

При организации учебного места учитываются особенности психофизического 

развития обучающегося, состояние моторики, зрения, наличие других дополнительных 

нарушений. Определение рабочего места в классе слабослышащего и позднооглохшего 

обучающегося с нарушениями зрения осуществляется в соответствии с рекомендациями 

офтальмолога. Для слабослышащего и позднооглохшего обучающегося с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата должно быть специально оборудованное место.  

К техническим средствам обучения слабослышащих и позднооглохших 

обучающихся, ориентированных на их особые образовательные потребности, относятся: 

  звукоусиливающая аппаратура коллективного и индивидуального пользования;  

 слухоречевой аудиокласс;  

 визуальные приборы;  

 индивидуальные слуховые аппараты различных моделей;  

  приборы для исследования слуха (тональные и речевые аудиометры разных 

моделей);  

 компьютерные обучающие программы («Видимая речь», «Мир за твоим окном», 

«Текстовый редактор» и др.).  

Требования к слухоречевому режиму на общеобразовательных предметах (для 

обучающихся с нарушением слуха) 

Важно: 

1) В начале урока учителю необходимо проверять наличие индивидуальных 

слуховых аппаратов у обучающихся, исправность стационарной звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного\ индивидуального пользования. 

2) Говорить в классе учитель должен только тогда, когда внимание всех 

обучающихся обращено на него и лицо учителя хорошо освещено. 

3) Направлять, контролировать и удерживать внимание класса, когда отвечает 

один из учеников. В этом могут помочь такие обороты, как: «Повтори», «Как надо 

сказать?», «Как можно сказать по- другому?», «Дополните ответ» и т.д. 
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4) Проводить словарную работу на каждом уроке – новый терминологический 

словарь для данного урока должен быть написан на доске (на карточках, табличках). 

Поставлено ударение. 

Учителю необходимо: 

1) Говорить в нормальном темпе, голосом разговорной громкости, выразительно, 

конкретно и всегда чистым литературным языком, без утрированной артикуляции. При 

этом важно сохранить принцип видимости звуков, т.к. он способствует быстроте и 

точности понимания обращѐнной речи (не утрированная, но и не «вялая» артикуляция). 

2) Всегда «говорить голосом», даже если в классе все обучающиеся имеют 

большую потерю слуха, не пользуются слуховыми аппаратами. 

3) Всегда использовать на уроках устную речь, при затруднениях - письменную 

речь (допускается в качестве вспомогательного средства использование дактилологии и 

жестовой речи). 

Важно: 

1) Следить за произношением обучающихся: за внятностью и 

членораздельностью речи, темпом, словесным ударением; исправлять неправильные 

ударения, употребление предлогов, изменение окончаний. 

2) Выслушивать высказывание ученика, не перебивая его, давать ему 

возможность выразить свою мысль до конца. Затем, если необходимо, поправлять его с 

помощью таких оборотов, как: «скажи лучше», «повтори, чтобы было понятно», «скажи, 

как ты понял задание» и т.д. и попросить повторить высказывание или помочь 

грамматически оформить высказывание. 

3) Основные выводы и термины на уроке обучающиеся должны воспринимать слухо-

зрительно. 

Требования к специальным учебникам, специальным рабочим тетрадям, 

специальным дидактическим материалам, специальным компьютерным 

инструментам обучения.  

Освоение АООП СОО осуществляется по учебникам, рабочим тетрадям, 

дидактическим материалам, компьютерному инструменту, предназначенным для 

общеобразовательных организаций, обучающих глухих, слабослышащих и 

позднооглохших школьников. 

 Образовательная организация должна быть обеспечена учебниками и (или) 

учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам АООП СОО. 

Образовательная организация должна также иметь доступ к печатным и электронным 

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

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Библиотека образовательной организации должна быть укомплектована 

печатными образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного 

плана, а также иметь фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной 

литературы должен включать детскую художественную и научно-популярную 

литературу, справочно-библиографические и периодические издания, сопровождающие 

реализацию адаптированной образовательной программы. 

 

 

 

 
 


