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ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Пояснительная записка 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(далее – ФАООП ООО) обучающихся с нарушениями слуха – это учебно-методический документ, разработанный 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС 

ООО), утвержденного приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287, и адаптированный с учетом 

их особых образовательных потребностей. 

ФАООП ООО обучающихся с нарушениями слуха включает четыре варианта, учитывающих неоднородность 

состава обучающихся с нарушениями слуха при переходе на уровень основного общего образования, в том числе с 

учетом достигнутых ими результатов начального общего образования, предусмотренных в основных, включая 

адаптированные общеобразовательные программы, начального общего образования. 

ФАООП ООО (вариант 1.1) адресована глухим, слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно 

имплантированным обучающимся, освоившим основные, в том числе адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего образования (далее – АООП НОО), варианты 1.1. и 2.1. При переходе на уровень 

основного общего образования у обучающихся не наблюдаются стойкие специфические трудности в обучении, а 

также общении и взаимодействии с педагогическими работниками и обучающимися с сохранным слухом, 

препятствующие освоению содержания образования в общеобразовательном классе совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками в единые календарные сроки (пятилетний срок обучения – 5–9 классы). 

Структура, содержание и планируемые результаты освоения ФАООП ООО (вариант 1.1) соответствуют 

требованиям, отражённым в ФООП ООО и дополнены требованиями к созданию специальных условий обучения, 

воспитания, в том числе реализации в ходе образовательного процесса программы коррекционной работы, 

разработанной с учетом особых образовательных потребностей данной группы обучающихся с нарушениями слуха.  

Глухие, слабослышащие, позднооглохшие и кохлеарно имплантированные обучающиеся, освоившие 

основные, в том числе адаптированные общеобразовательные программы, начального общего образования (варианты 

1.1. и 2.1), могут продолжить образование по вариантам 1.2, 2.2.1 и 2.2.2 ФАООП ООО при наличии стойких 

специфических трудностей в обучении, а также в общении и взаимодействии с педагогическими работниками и 

нормативно развивающимися обучающимися, препятствующих получению основного общего образования на основе 

ФАООП ООО (вариант 1.1). 

ФАООП ООО (вариант 1.2) адресована глухим обучающимся, освоившим АООП НОО (вариант 1.2). С 

учетом достигнутых личностных, метапредметных и предметных результатов, предусмотренных в АООП НОО 

(вариант 1.2), и особых образовательных потребностей данной группы обучающихся с нарушениями слуха, на уровне 

основного общего образования предусматриваются пролонгированные сроки обучения (шестилетний срок обучения – 

5–10 классы). В структуру и содержание образовательной программы, условия её реализации, планируемые 

результаты внесены определенные изменения и дополнения по сравнению с Федеральной ООП ООО, учитывающие 

особые образовательные потребности данной группы глухих обучающихся. 

ФАООП ООО (вариант 2.2.1) адресована слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно имплантированным 

обучающимся, демонстрирующих готовность на основе достигнутых ими результатов начального общего образования 

к освоению основного общего образования за пятилетний срок обучения (5 – 9 классы) при реализации специальных 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности. Структура и содержание образовательной 

программы, планируемые результаты в целом соответствуют требованиям, отраженным в Федеральной ООП ООО, и 

дополнены требованиями к созданию специальных условий обучения и воспитания данной группы обучающихся. 
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ФАООП ООО (вариант 2.2.2) адресована слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно имплантированным 

обучающимся, демонстрирующих готовность на основе достигнутых ими результатов начального общего образования 

к освоению основного общего образования в пролонгированные сроки (шестилетний срок обучения – 5 – 10 классы) 

при реализации специальных условий, учитывающих их особые образовательные потребности. В структуру и 

содержание образовательной программы, условия её реализации, планируемые результаты внесены определенные 

изменения и дополнения по сравнению с ФООП ООО, учитывающие особые образовательные потребности данной 

группы обучающихся. 

Допускается обучение глухих обучающихся по вариантам 2.2.1 и 2.2.2 ФАООП ООО при достижении ими 

уровня общего и речевого развития, личностных, метапредметных и предметных результатов начального общего 

образования, способствующих освоению данных вариантов адаптированных основных образовательных программ, с 

учётом желания обучающегося и его родителей (законных представителей) к получению образования совместно со 

слабослышащими, позднооглохшими и кохлеарно имплантированными сверстниками. 

АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность в соответствии с ФГОС ООО и с учётом ФАООП. На основе ФГОС ООО организация 

может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной деятельности один или несколько вариантов 

АООП ООО с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха.  

Для обеспечения освоения АООП ООО обучающимися с нарушениями слуха возможно использование 

сетевой формы. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида в части создания специальных условий 

получения образования. 

 

ФАООП ООО обучающихся с нарушениями слуха включает четыре варианта ФАООП ООО – 1.1, 1.2, 2.2.1 и 

2.2.2.  

Пояснительная записка 

Цели реализации федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Основное общее образование (далее – ООО)является необходимым уровнем образования.
1
 В соответствии с 

требованиями ФГОС ООО оно направлено на становление и формирование личности обучающегося. Обучающиеся, 

не освоившие программу ООО, не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа (далее – ФАООП) ООО– это 

образовательная программа, адаптированная для обучения, воспитания и социализации обучающихся с нарушениями 

слуха с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития. 

АООП ООО, адресована глухим, слабослышащим, позднооглохшим и кохлеарно имплантированным 

обучающимся (далее – КИ обучающимся
2
), освоившим основные, в том числе адаптированные общеобразовательные 

программы начального общего образования, включая варианты 1.1. и 2.1. АООП НОО.  

При переходе на уровень основного общего образования у обучающихся не наблюдаются стойкие 

специфические трудности в обучении, а также общении и взаимодействии с педагогическими работниками и 

обучающимися с сохранным слухом, препятствующие освоению содержания образования в общеобразовательном 

классе совместно с нормативно развивающимися сверстниками в единые календарные сроки (пятилетний срок 

обучения). АООП ООО предусматривает создание образовательных условий, учитывающих особые образовательные 

потребности обучающихся. 

Структура, содержание и планируемые результаты освоения АООП ООО соответствуют требованиям, 

отражённым в Федеральной ООП ООО и дополнены требованиями к созданию специальных условий обучения, 

воспитания, в том числе реализации программы коррекционной работы.  

Глухие, слабослышащие, позднооглохшие и КИ обучающиеся, освоившие основные, в том числе 

адаптированные общеобразовательные программы НОО (варианты 1.1. и 2.1) могут продолжить образование по 

                                           
1
В соответствии с ФЗ от 29.12.2012, № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».  

2
 Здесь и далее: обучающиеся с КИ – обучающиеся, перенесшие операцию/ операции кохлеарной имплантации; 

пользуются с учетом особенностей кохлеарной имплантации и медицинских рекомендаций двумя кохлеарными 

имплантами или кохлеарным имплантом и индивидуальным слуховым аппаратом, а также только кохлеарным 

имплантом. 
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вариантам 1.2, 2.2.1 и 2.2.2 ФАООП ООО при наличии стойких специфических трудностей в обучении, общении и 

взаимодействии, препятствующих получению основного общего образования на основе АООП ООО , самостоятельно 

разрабатывается и утверждается организацией, осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и с 

учётом ФАООП  АООП ООО определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне ООО и 

обеспечивает решение образовательно-коррекционных задач. 

АООП ООО для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации (далее — ИПРА) инвалида в части создания специальных условий получения 

образования.  

На основе Стандарта организация может разработать в соответствии со спецификой своей образовательной 

деятельности один или несколько вариантов АООП ООО с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушениями слуха.  

Для обеспечения освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО возможно использование 

сетевой формы. 

Целями реализации АООП ООО являются:  

 достижение выпускниками с нарушениями слуха планируемых результатов – знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых государственными, общественными, личностными и 

семейными потребностями, возможностями обучающихся с нарушениями слуха, учитывающими их 

особые образовательные потребности, индивидуальные особенности развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией ФАООП ООО 

предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ФАООП ООО  требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования на 

основе АООП; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования обучающимся с 

нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ФАООП 

ООО; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части адаптированной 

основной общеобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

образовательной организации, обеспечению условий для самореализации личности, 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения социокультурного развития, 

овладения социальными компетенциями, необходимыми в современном обществе при взаимодействии с 

разными людьми, в том числе, со слышащими и лицами с нарушениями слуха – взрослыми и детьми, 

включая сверстников; 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, реализации программы 

коррекционной работы в ходе всего образовательного процесса, включая коррекционно-развивающие 

курсы в соответствии с индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося, 

развития коммуникативных и познавательных возможностей обучающихся; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных и социокультурных интересов 

через систему урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием возможностей 

организаций дополнительного образования, включая занятия в клубах, секциях, студиях и кружках, 

общественно полезную деятельность, реализующих, в том числе инклюзивную практику; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

привлечение обучающихся с нарушениями слуха к интеллектуальным и творческим соревнованиям, в 

том числе, при взаимодействии с другими образовательными организациями, включая участие как 

нормативно развивающихся сверстников, так и сверстников с нарушениями слуха; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержке учителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, а также при сотрудничестве с предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 
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 включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды (населенного 

пункта, района, города) для приобретения опыта общественно полезной деятельности в социуме, 

социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений при проектировании 

развития образовательной организации и связанной с ней социальной среды, осуществлении 

деятельности в данном направлении; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации с организациями образования, 

здравоохранения, социальной защиты, с общественными организациями, в том числе, с общественными 

организациями лиц с нарушениями слуха, на основе сетевого взаимодействия; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого обучающегося. 

Планируемые результаты освоения федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха 

ФАООП ООО соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО  дополняются 

результатами освоения Программы коррекционной работы: 

результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств личности с 

учетом социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, 

в том числе:  

 сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловые 

установки, отражающие гражданские позиции с учётом морально-нравственных норм и правил; 

правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации, владение информацией о правах и обязанностях лиц с нарушениями слуха; социальные 

компетенции, включая, способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме, значимость расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при 

соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия в социуме;  

 сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной познавательной 

деятельности; 

 сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским языком, в том 

числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с целью реализации 

социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения профессионального 

образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

 готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению;  

 способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом достигнутого уровня образования, в 

том числе владения словесной речью – устной и письменной, навыками устной коммуникации;  

 личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к осознанному выбору 

и построению дальнейшей траектории образования с учетом профессий, доступных лицам с 

нарушениями слуха, личной оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребностей 

рынка труда; 

 стремление к расширению социальных контактов; демонстрация социальных компетенций, в том 

числе при взаимодействии на основе устной коммуникации (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов/КИ) в различных социальных ситуациях;  

 стремление к расширению социальных контактов с лицами, имеющими нарушения слуха, в том 

числе, при желании, использование в межличностном общении со взрослыми и детьми, включая 

сверстников, русского жестового языка; приобщение к социокультурным традициям лиц с 

нарушениями слуха, при желании, овладение калькирующей жестовой речью; 

 стремление к расширению социальных контактов как с людьми, имеющими нарушения слуха, так и 

со слышащими взрослыми и детьми, включая сверстников; демонстрация социальных компетенций, в 

том числе при взаимодействии на основе устной коммуникации (при использовании индивидуальных 

слуховых аппаратов/КИ) в различных социальных ситуациях; использование русского жестового 

языка в межличностном общении с глухими и слабослышащими людьми; приобщение к 

социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха, при желании, развитие навыков пользования 

калькирующей жестовой речью; 
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 ценностно-смысловая установка на постоянное пользование индивидуальными слуховыми 

аппаратами/КИ, самостоятельное получение информации, в том числе, с использованием ИКТ, о 

средствах и способах слухопротезирования, сурдотехнических средствах и ассистивных технологиях. 

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

 самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной учебной и 

познавательной деятельности;  

 самостоятельным планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов 

решения учебных, познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

 самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с учетом 

изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, собственных 

возможностей её решения;  

 планированием и регуляцией собственной деятельности;   

 техникой чтения (при реализации сформированных произносительных возможностей) и смысловым 

чтением; 

 умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

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

учебных и познавательных задач; 

 организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с учителем и сверстниками; 

осуществлением учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в группе; 

 самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и учёта 

интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

 использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей;  

 владением устной и письменной речью, монологической контекстной речью; 

 использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, социальной 

практике и профессиональной ориентации.  

достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционно-развивающих 

курсовпо Программе коррекционной работы, в том числе: 

 освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях,  

 формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых теориях, 

типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами;   

 освоением междисциплинарных учебных программ – «Формирование универсальных учебных 

действий», «Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»; учебных программ по предметам учебного плана; 

 применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), обработки и 

передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, в том 

числе при подготовке презентаций для устных ответов (выступлений и др.). 

 ценностно-смысловой установкой на качественное овладение словесной речью (в письменной и 

устной формах), восприятием и воспроизведением устной речи; 

 использованием самостоятельных логичных, грамотных и внятных (понятных окружающим) 

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

собственного мнения;  
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 освоением рассуждения по теме (по поставленному вопросу и др.) с опорой на план; описанием 

иллюстрации (фотографии и др.); пересказом текста (полным и кратким, в том числе с опорой на 

план/базовые слова и словосочетания, приведением цитат из текста, известных высказываний и др.); 

сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии и др.; выражением 

просьбы, желания и др.; сообщением собственного мнения по обсуждаемой теме (событию и др.), его 

обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, примеры из художественной 

литературы и др.; оцениванием в речевых высказываниях событий и поступков с учётом морально-

нравственных норм и правил; кратким и полным изложением полученной информации;  

 использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с выяснением и передачей 

информации; в процессе устной коммуникации при затруднении в восприятии речевой информации 

самостоятельное формулирование уточняющих вопросов;  

 соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с учётом 

коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

 активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании собственных высказываний, 

аргументации и доказательстве собственного мнения;  

 при восприятии фраз – повторением сообщений, выполнением заданий с кратким или полным 

речевым комментарием к собственным действиям, ответами на вопросы; повторением воспринятых 

слов и словосочетаний;  

 повторением воспринятого слухозрительно текста монологического или диалогического характера 

(точно или приближенно, передавая смысл текста), формулированием полных и кратких устных 

ответов на вопросы по воспринятому тексту; устным формулированием темы и главной мысли 

текста; пересказом воспринятого текста (полным и кратким), в том числе с опорой на план, 

составленный самостоятельно, опорные слова и словосочетания, выделенные самостоятельно; 

пересказом текста с приведением цитаты из него или включением заданного высказывания; 

рассуждением по теме текста; участием в диалоге (полилоге) по содержанию воспринятого текста с 

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

собственного мнения соответствующих цитат из воспринятого текста; составлением диалогов и 

монологических высказываний, близких по смыслу к воспринятому тексту.  

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

аргументированного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных 

произведений и др.; 

 восприятием речевого материала (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов/КИ) 

слухозрительно и на слух (с учетом состояния нарушенной слуховой функции, достигнутого уровня 

восприятия устной речи. индивидуальных особенностей) адаптированных и неадаптированных 

текстов монологического характера, диалогов и полилогов разговорного, официально-делового, 

научно-учебного, справочно-информационного, публицистического и художественного стилей, 

разных функционально-смысловых типов (повествование, описание, рассуждение); распознаванием 

новых фраз, слов и словосочетаний, включая слова, близкие по звукобуквенному составу, их 

различением и опознаванием в сочетании с уже знакомым речевым материалом; восприятием 

речевого материала в разных условиях – при увеличении расстояния от диктора, при предъявлении 

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

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

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

разговора, негромкой музыки; 

 внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных особенностей), достаточно естественным 

произношением, навыками самоконтроля произносительной стороны речи; реализацией 

сформированных произносительных умений при чтении и в самостоятельных устных высказываниях; 

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

произносительных умений и навыков смыслового чтения, включая, ответы на вопросы по тексту, 

выполнение заданий с речевым комментарием, логичный и грамотный пересказ текстов (в том числе 

с опорой на план, базовые слова и словосочетания, компьютерную презентацию, серию иллюстраций 

и др., приведением цитат из текста); 
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 записью под диктовку учителя речевого материала (коротких монологических высказываний, 

отдельных фраз, слов и словосочетаний), воспринятого слухозрительно и на слух, его уточнением 

при повторном предъявлении и устным воспроизведение;  

 реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения устной речи (с помощью 

индивидуальных слуховых аппаратов/КИ), устной коммуникации в процессе учебной и внеурочной 

деятельности, а также при общении в различных сферах социальной практики. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) представляет собой часть 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации. Система оценки достижения 

обучающимися с нарушениями слуха планируемых результатов освоения ФАООП ООО должна позволять вести 

оценку предметных, метапредметных и личностных результатов; в том числе в рамках промежуточной аттестации, 

регламентируемой ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными нормативными актами. 

Основные требования к образовательным результатам и средствам оценки их достижения задаёт ФГОС. В 

соответствии с этим основные направления и цели оценочной деятельности в образовательной организации, подходы 

к оценке образовательных достижений обусловлены требованиями ФГОС ООО. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки, которые идентичны отражённым в 

ФООП ООО, но одновременно с этим реализуемым с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха и спецификой профессиональной деятельности учителя-дефектолога, который реализует 

коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы. 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Оценка метапредметных результатовпредставляет собой оценку достижения планируемых результатов 

освоения ФАООП ООО, которые представлены в междисциплинарной программе формирования УУД (разделы 

«Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные универсальные учебные действия», 

«Познавательные универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов обеспечивается за 

счёт всех учебных предметов и внеурочной деятельности, включая специальные курсы по Программе коррекционной 

работы. 

Основной объект и предмет оценки метапредметных результатов идентичны заявленным во ФГОС ООО. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных предметов и внеурочной 

деятельности, включая специальные курсы по Программе коррекционной работы.  

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией образовательной 

организации в рамках внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность проведения внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной организации.  

Инструментарий, предназначенный для оценки достижения метапредметных результатов, строится на 

межпредметной основе и с учётом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением слуха. Он 

может включать диагностические материалы, обеспечивающие оценку: 

– читательской грамотности (письменная работа межпредметного содержания и / или др.),  

– ИКТ-компетентности (комплексная работа, включающая практическую и письменную 

(компьютеризованную) части),  

– сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных учебных действий (наблюдение за 

ходом выполнения групповых и индивидуальных учебных заданий: исследований, проектов и др.), 

– возможностей восприятия и воспроизведения устной речи. 

Основная процедура итоговой оценки достижения метапредметных результатов – защита итогового 

индивидуального проекта. Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной деятельности 

комиссии образовательной организации или на школьной конференции. В состав комиссии входит учитель-

дефектолог (сурдопедагог), реализующий коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта, а также 

критерии оценки проектной работы разрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования, а также в соответствии с особенностями образовательной организации и особыми образовательными 

потребностями обучающихся с нарушениями слуха. 
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Образовательная организация самостоятельно разрабатывает положение «Об организации проектной 

деятельности обучающихся с нарушениями слуха». В компетенцию образовательной организации входит разработка 

критериев оценки проектной деятельности обучающихся с нарушениями слуха.
3
 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся планируемых 

результатов по отдельным предметам. Основой для оценки предметных результатов являются положения ФГОС ООО. 

Основной предмет оценки, критерии оценки предметных результатов (знание и понимание, применение, 

функциональность),фиксация особенностей оценки по отдельному предмету обусловлены требованиями ФГОС ООО. 

Результаты текущей и промежуточной успеваемости по учебным дисциплинам «Иностранный язык» и 

«Музыка» не сопоставляются с результатами обучения здоровых сверстников и не являются основанием для 

неаттестации в конце каждого учебного года (на уровне основного общего образования) в связи с объективными 

ограничениями здоровья по слуху, влияющими на качество освоения указанных дисциплин. 

 

Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты базируются на ведущих целевых установках, отражающих основной вклад каждой 

изучаемой программы, разработанной с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха, в развитие их личности, способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется три группы: личностные, метапредметные и предметные. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения глухими обучающимися АООП ООО 

(вариант 1.2) конкретизируются и дополняются с учётом их особых образовательных потребностей. 

Предметные результаты приводятся применительно к каждому учебному предмету, входящему в 

соответствующую предметную область: 

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

 «Иностранный язык, второй иностранный язык»: «Иностранный язык» (английский); 

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

«Информатика»; 

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

«Обществознание», «География»; 

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

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

 «Искусство»: «Изобразительное искусство»; 

 «Технология»: «Технология»; 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: «Адаптивная физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

Планируемые предметные результаты освоения родного (национального) языка, родной (национальной) 

литературы и развития речи на родном (национальном) языке разрабатываются (в случае необходимости) в 

соответствии с содержанием и особенностями изучения этих курсов учебно-методическими объединениями (УМО) 

субъектов Российской Федерации. 

Планируемые результаты ориентируют на прогнозируемые достижения выпускников – в аспекте ожидаемого 

уровня освоения учебных действий с изучаемым опорным учебным материалом. Главные критерий отбора 

результатов – их значимость для решения основных задач образования на уровне ООО (при целенаправленном 

развитии у обучающихся словесной речи в устной и письменной формах), необходимость для последующего 

обучения, овладения социальными (жизненными) компетенциями, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся с нарушением слуха.  

Оценка достижения планируемых результатов этого блока на уровне ООО осуществляется с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха с помощью заданий базового уровня; на уровне 

действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – с помощью заданий повышенного 

уровня (применительно к отдельным образовательным дисциплинам, с учётом возможностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся).  

                                           
3
Критерииоценки проектной работыразрабатываются с учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе 

образования. Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по критериям, получившим отражение во 

ФГОС ООО. 
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Успешное выполнение обучающимися заданий базового уровня представляет собой единственное основание 

для положительного решения вопроса о возможности перехода на следующий уровень обучения. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание 

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

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского / русского и национального
4
) 

языка.  

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

слышащими людьми при использовании устной речи как средства общения. Ценностно-смысловая установка на 

постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной 

коммуникации, наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный поиск 

информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и 

ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха; с учетом 

коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей использование в межличностном общении с 

лицами, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность глухих обучающихся строить жизненные планы, в т.ч. определять дальнейшую 

траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с учётом собственных возможностей и ограничений, 

обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность глухих обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

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

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными людьми (в том числе при 

использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также 

слышащих сверстников и взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как 

полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 

конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

                                           
4
Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося, а также 

при согласии его родителей/законных представителей. 
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12. Уважительное отношения к труду, наличие опыта участия в социально значимом труде.  

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и речевой этикет), ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха / 

нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее (определять 

целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая 

логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных документах по отношению к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных компетенций) с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

глухие обучающиеся; включённость в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, 

другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом собственных возможностей 

и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

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

нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 

освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры с учётом 

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

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми на иностранном 

языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и письменной форме для решения 

коммуникативных задач; толерантное и уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и 

традициям других стран. 

 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты формируются с учётом образовательных потребностей каждого обучающегося и 

дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся, включая:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях 

и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 
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целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (далее – УУД), включая 

познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) к 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать:  

– универсальными учебными познавательными действиями; 

– универсальными учебными коммуникативными действиями; 

– универсальными регулятивными действиями. 

На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как одним из основных средств получения 

качественного образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют навыки работы с 

информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, в т.ч. 

выраженную с помощью словесной речи, содержащуюся в готовых информационных объектах, доступных 

пониманию обучающихся с нарушениями слуха;  

– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или 

тезисов), в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – 

концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки АООП ООО образовательной 

организации с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также в зависимости от материально-

технического оснащения, используемых технологий образовательно-коррекционной работы. 

 

 

 

 

 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) представляет собой часть 

системы оценки и управления качеством образования в образовательной организации, осуществляющей реализацию 

АООП ООО.Система оценки выступает в качестве основы, на которой осуществляется разработка образовательной 

организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений глухих обучающихся». 

Целью и основными направлениями оценочной деятельности в образовательной организации, реализующей 

АООП ООО, являются: 

– оценка образовательных достижений глухих обучающихся на различных этапах обучения, выступающая в 

качестве: 

основы промежуточной и итоговой аттестации обучающихся, 

основы процедур внутреннего мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований 

муниципального, регионального и федерального уровней; 
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– оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

– оценка результатов деятельности образовательной организации как основа процедуры её аккредитации. 

Основной объект системы оценки, её содержательной и критериальной базы – требования ФГОС ООО. 

Данные требования конкретизируются в планируемых результатах освоения глухими обучающимися АООП 

образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

– стартовую диагностику («входное» оценивание); 

– текущую диагностику; 

– тематическое оценивание; 

– портфолио обучающегося; 

– внутренний мониторинг образовательных достижений образовательной организации; 

– промежуточную диагностику и итоговую аттестацию обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

– государственную итоговую аттестацию (ГИА);
5
 

– независимую оценку качества образования;
6
 

– мониторинговые исследования
7
 разного уровня (муниципального, регионального и федерального). 

Содержание и реализация указанных процедур обусловлены образовательными потребностями глухих 

обучающихся. 

Система оценки образовательной организации реализует системно-деятельностный, уровневый и 

комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 

3. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВАРИАНТ 2.2.1 

Пояснительная записка 

ФАООП ООО (вариант 2.2.1) – это образовательная программа, адаптированная для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с нарушениями слуха с учётом их особых образовательных потребностей, в том числе 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития.  

ФАООП ООО (вариант 2.2.1) адресована слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно имплантированным 

обучающимся, освоившим основные, в том числе адаптированные общеобразовательные программы НОО, включая 

варианты 2.1 и 2.2.1 АООП НОО. 

ФАООП ООО вариант 2.2.1 предусматривает пятилетний срок обучения. Структура и содержание 

образовательной программы, планируемые результаты в целом соответствуют требованиям, отраженным в 

Федеральной ООП ООО и дополнены требованиями к созданию специальных условий обучения и воспитания, в том 

числе в части введения специальный учебных предметов и коррекционных курсов. 

ФАООП ООО (вариант 2.2.1) самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и с учётом ФАООП (вариант 2.2.1). ФАООП ООО 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне ООО и обеспечивает решение 

образовательно–коррекционных задач.  

ФАООП ООО (вариант 2.2.1) для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида в части создания специальных условий 

получения образования.  

ФАООП ООО (вариант 2.2.1) реализуется на основе специально разработанного учебного плана, 

учитывающего особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха; включает, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к соотношению частей учебного плана и их объему, обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений; при необходимости разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, учитывающие особенности и особые образовательные потребности обучающегося. 

На основе Стандарта и ФАООП организация может разработать в соответствии со спецификой своей 

образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП ООО с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

                                           
5
Реализуется в соответствии со статьей № 92 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

6
 Реализуется в соответствии со статьей №95 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

7
Реализуется в соответствии со статьей №97 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
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Реализация АООП ООО может быть организована как совместно с нормативно развивающимися 

обучающимися, так и в отдельных классах или в отдельных организациях при совместном обучении с обучающимися, 

имеющими аналогичное нарушение здоровья.  

Для обеспечения освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО возможно использование 

сетевой формы. 

Цели реализации федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации ФАООП ООО (вариант 2.2.1) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых государственными общественными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями обучающихся с нарушениями слуха, учитывающими их особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией ФАООП ООО 

(вариант 2.2.1) предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ФАООП ООО (вариант 2.2.1) требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования обучающимся с 

нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ФАООП 

ООО (вариант 2.2.1); 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части адаптированной основной 

общеобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

образовательной организации, обеспечению условий для самореализации личности, 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения социокультурного развития, 

овладения жизненными компетенциями, необходимыми в современном обществе при взаимодействии с 

разными социальными партнерами, в том числе со слышащими взрослыми и детьми, включая 

сверстников, и с людьми с нарушенным слухом (с использованием вербальных и/или невербальных 

средств коммуникации с учётом задач и ситуации общения, владения коммуникантами словесной речью 

и жестовой); 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, реализации программы 

коррекционной работы в ходе всего образовательного процесса, включая коррекционно-развивающие 

курсы в соответствии с индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных и социокультурных интересов через 

систему урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, реализующих инклюзивную практику, включая занятия в клубах, 

секциях, студиях и кружках, общественно полезную деятельность; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

интеллектуальных и творческих соревнований, в том числе, при взаимодействии с другими 

образовательными организациями, включая участие нормативно развивающихся сверстников; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержке учителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, а также при сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта общественно полезной деятельности в 

социуме, социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации организациями образования, 

здравоохранения, социальной защиты, с общественными организациями, в том числе, с общественными 

организациями лиц с нарушениями слуха, на основе сетевого взаимодействия; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого обучающегося. 

3.1.2. Планируемые результаты освоения федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

Общие положения 
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Планируемые результаты освоения АООП ООО (вариант 2.2.1) – это система ведущих целевых установок, а 

также прогнозируемых (ожидаемых) результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха всех компонентов, 

составляющих содержательную основу АООП ООО.  

Планируемые результаты освоения АООП ООО должны: 

– обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательно-коррекционным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП ООО; 

– являться основой для разработки АООП ООО (вариант 2.2.1) образовательной организации;  

– представлять содержательную и критериальную основу для разработки программ. В их числе:  

 рабочие программы учебных предметов,  

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

включающая формирование компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

 программа воспитания, 

 рабочие программы коррекционно-развивающих курсов (по Программе коррекционной работы); 

– являться основой для проектирования «Системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО». 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-дифференцированный подход как 

один из ведущих в процессе образования обучающихся с нарушениями слуха. 

В соответствии с требованиями стандарта система планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов устанавливает и описывает осваиваемые обучающимися в ходе образовательно-коррекционного процесса 

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

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

нарушениями слуха должны овладеть системой универсальных и специфических для каждого учебного предмета и 

специальных курсов по Программе коррекционной работы системой учебных действий (регулятивных, 

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

основы для последующего обучения. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО проектируются с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

В соответствии с реализуемой стандартом деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода. В этой связи, во-первых, выделяется ожидаемый уровень 

актуального развития большинства обучающихся с нарушениями слуха; во-вторых, определяются ближайшие 

перспективы развития обучающихся с нарушениями слуха. Благодаря данному подходу имеется возможность: 

– определять динамическую картину развития обучающихся, 

– поощрять продвижение обучающихся, 

– выстраивать индивидуальные траектории обучения с учётом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание 

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

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского/русского и национального
8
) 

языка.  

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

слышащими людьми при использовании устной речи как средства общения. Ценностно-смысловая установка на 

постоянное пользование индивидуальными слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной 

коммуникации, наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный поиск 

информации, в том числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и 

ассистивных технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

                                           
8
Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося, а также 

при согласии его родителей/законных представителей. 
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5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха; с учетом 

коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей использование в межличностном общении с 

лицами, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные планы, в т.ч. определять 

дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с учётом собственных возможностей и 

ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

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

основе мотивации к обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

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

выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными людьми (в том числе при 

использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также 

слышащих сверстников и взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как 

полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 

конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

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

уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и речевой этикет), ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом собственных 

возможностей и ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением 

слуха/нарушением слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее 

(определять целевые ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных документах по отношению к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей 

созидательного отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности 

продуктивной организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности «другого» 

как равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, 

рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского 

потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных компетенций) с 

учётом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к 

участию в процессе упорядочения социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами 

обучающиеся с нарушениями слуха; включённость в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, 

другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом собственных возможностей 

и ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

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

нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, 

творческой деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, 

отражающие разные этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как 

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

эстетическое, эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному 
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освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры с учётом 

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

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры 

как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню 

экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным 

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

осуществлению природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми на иностранном 

языке; умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и письменной форме для решения 

коммуникативных задач; толерантное и уважительное отношение к культурным различиям, особенностям и 

традициям других стран. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты формируются с учётом образовательных потребностей каждого обучающегося и 

дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся, включая:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях 

и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (далее – УУД), включая 

познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) к 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать:  

– универсальными учебными познавательными действиями; 

– универсальными учебными коммуникативными действиями; 

– универсальными регулятивными действиями. 

На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как одним из основных средств получения 

качественного образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют навыки работы с 

информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, в т.ч. выраженную с 

помощью словесной речи, содержащуюся в готовых информационных объектах, доступных пониманию обучающихся 

с нарушениями слуха;  

– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов), в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки АООП ООО образовательной 

организации с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также в зависимости от материально-

технического оснащения, используемых технологий образовательно-коррекционной работы. 

Предметные результаты 
В соответствии с ФГОС ООО и специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, а также коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы, предметные 

результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.1): 

– сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения;  

– определяют минимум содержания (гарантированного государством ООО), построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета, включённого в учебный план; 

– определяют требования к результатам освоения программ ООО по учебным предметам и коррекционно-

развивающим курсам по Программе коррекционной работы. 
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Предметные результаты определяются к каждому учебному предмету, входящему в соответствующую 

предметную область: 

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

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

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

«Информатика»; 

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

«Обществознание», «География»; 

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

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

 «Искусство»: «Изобразительное искусство»; 

 «Технология»: «Технология»; 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: «Адаптивная физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ, 

ВАРИАНТ 2.2.2 

 Пояснительная записка 

ФАООП ООО (вариант 2.2.2) – это образовательная программа, адаптированная для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с нарушениями слуха с учётом их особых образовательных потребностей, в том числе 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития.  

ФАООП ООО (вариант 2.2.2) адресована слабослышащим, позднооглохшим, кохлеарно имплантированным 

обучающимся, освоившим АООП НОО вариант 2.2.2. 

ФАООП ООО (вариант 2.2.2) предусматривает шестилетний срок обучения. В структуру и содержание 

образовательной программы, условия её реализации, планируемые образовательные результаты внесены изменения, 

учитывающие особые образовательные потребности данной группы обучающихся с нарушениями слуха. 

ФАООП ООО (вариант 2.2.2) самостоятельно разрабатывается и утверждается организацией, 

осуществляющей образовательную деятельность в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом основного общего образования (далее – ФГОС ООО) и с учётом ФАООП (вариант 2.2.2). ФАООП ООО 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне ООО и обеспечивает решение 

образовательно –коррекционных задач.  

ФАООП ООО (вариант 2.2.2) для обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации (далее – ИПРА) инвалида в части создания специальных условий 

получения образования.  

ФАООП ООО (вариант 2.2.2) реализуется на основе специально разработанного учебного плана, 

учитывающего особые образовательные потребности обучающихся с нарушениями слуха; включает, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО к соотношению частей учебного плана и их объему, обязательную часть и часть, 

формируемую участниками образовательных отношений; при необходимости разрабатываются индивидуальные 

учебные планы, учитывающие особенности и особые образовательные потребности обучающегося. 

На основе Стандарта и ФАООП ООО организация может разработать в соответствии со спецификой своей 

образовательной деятельности один или несколько вариантов АООП ООО с учётом особых образовательных 

потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Реализация АООП ООО может быть организована как совместно с другими обучающимися, так и в 

отдельных классах или в отдельных организациях.  

Для обеспечения освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО возможно использование 

сетевой формы. 

Цели реализации федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования 

Целями реализации ФАООП ООО (вариант 2.2.2) являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов – знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых государственными общественными, личностными и семейными 

потребностями, возможностями обучающихся с нарушениями слуха, учитывающими их особые 

образовательные потребности, индивидуальные особенности развития и состояния здоровья;  

 становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией ФАООП ООО 

(вариант 2.2.2) предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия ФАООП ООО (вариант 2.2.2) требованиям Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования обучающимся с 

нарушениями слуха с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, 

достижения планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов освоения ФАООП 

ООО (вариант 2.2.2); 
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 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся, 

формирование здорового образа жизни, обеспечение безопасности; 

 установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части адаптированной основной 

общеобразовательной программы и соответствующему усилению воспитательного потенциала 

образовательной организации, обеспечению условий для самореализации личности, 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения социокультурного развития, 

овладения жизненными компетенциями, необходимыми в современном обществе при взаимодействии с 

разными социальными партнерами, в том числе со слышащими взрослыми и детьми, включая 

сверстников, и с людьми с нарушенным слухом (с использованием вербальных и/или невербальных 

средств коммуникации с учётом задач и ситуации общения, владения коммуникантами словесной речью 

и жестовой); 

 обеспечение эффективного сочетания урочной и внеурочной деятельности, реализации программы 

коррекционной работы в ходе всего образовательного процесса, включая коррекционно-развивающие 

курсы в соответствии с индивидуальным планом коррекционной работы каждого обучающегося; 

 выявление и развитие способностей обучающихся, их познавательных и социокультурных интересов через 

систему урочной и внеурочной деятельности, в том числе с использованием возможностей организаций 

дополнительного образования, реализующих инклюзивную практику, включая занятия в клубах, 

секциях, студиях и кружках, общественно полезную деятельность; 

 организацию научно-технического творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности, 

интеллектуальных и творческих соревнований, в том числе, при взаимодействии с другими 

образовательными организациями, включая участие нормативно развивающихся сверстников; 

 организацию профессиональной ориентации обучающихся при поддержке учителей, педагогов-

психологов, социальных педагогов, а также при сотрудничестве с предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

 включение обучающихся в процессы познания и преобразования внешкольной социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта общественно полезной деятельности в 

социуме, социального взаимодействия; 

 обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, участия обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и общественности в проектировании 

и развитии внутришкольной социальной среды, школьного уклада; 

 осуществление сетевого взаимодействия образовательной организации организациями образования, 

здравоохранения, социальной защиты, с общественными организациями, в том числе, с общественными 

организациями лиц с нарушениями слуха, на основе сетевого взаимодействия; 

 обеспечение психолого-педагогического сопровождения семьи каждого обучающегося. 

 

Планируемые результаты освоения федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Планируемые результаты освоения ФАООП ООО (вариант 2.2.2) – это система ведущих целевых установок, а 

также прогнозируемых (ожидаемых) результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха всех компонентов, 

составляющих содержательную основу АООП ООО.  

Планируемые результаты освоения ФАООП ООО должны: 

– обеспечивать связь между требованиями стандарта, образовательно-коррекционным процессом и системой оценки 

результатов освоения АООП ООО; 

– являться основой для разработки ФАООП ООО (вариант 2.2.2) образовательной организации;  

– представлять содержательную и критериальную основу для разработки программ. В их числе:  

 рабочие программы учебных предметов,  

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

включающая формирование компетенций в области использования информационно-

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности», 

 программа воспитания, 

 рабочие программы коррекционно-развивающих курсов (по Программе коррекционной работы); 

– являться основой для проектирования «Системы оценки достижения планируемых результатов освоения АООП 

ООО». 

При проектировании планируемых результатов реализуется индивидуально-дифференцированный подход как один из 

ведущих в процессе образования обучающихся с нарушениями слуха. 

В соответствии с требованиями стандарта система планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов устанавливает и описывает осваиваемые обучающимися в ходе образовательно-коррекционного процесса 

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

итоговую аттестацию, в том числе ГИА выпускников. Для успешного выполнения этих задач обучающиеся с 
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нарушениями слуха должны овладеть системой универсальных и специфических для каждого учебного предмета и 

специальных курсов по Программе коррекционной работы системой учебных действий (регулятивных, 

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

основы для последующего обучения. 

Структура и содержание планируемых результатов освоения АООП ООО проектируются с учётом особых 

образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха. 

В соответствии с реализуемой стандартом деятельностной парадигмой образования система планируемых результатов 

строится на основе уровневого подхода. В этой связи, во-первых, выделяется ожидаемый уровень актуального 

развития большинства обучающихся с нарушениями слуха; во-вторых, определяются ближайшие перспективы 

развития обучающихся с нарушениями слуха. Благодаря данному подходу имеется возможность: 

– определять динамическую картину развития обучающихся, 

– поощрять продвижение обучающихся, 

– выстраивать индивидуальные траектории обучения с учётом особых образовательных потребностей, 

индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха. 

Личностные результаты 

1. Российская гражданская идентичность – патриотизм, уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, осознание и ощущение личностной сопричастности судьбе российского народа. Осознание 

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

народов России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, сопричастность 

истории народов и государств, находившихся на территории современной России); интериоризация гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества. Осознанное, уважительное 

и доброжелательное отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам ценностям народов России и 

народов мира. 

2. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и 

общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира. 

3. Субъективная значимость овладения и использования словесного (русского/русского и национального
9
) языка.  

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

людьми при использовании устной речи как средства общения. Ценностно-смысловая установка на постоянное 

пользование индивидуальными слуховыми аппаратами как важного условия, способствующего устной коммуникации, 

наиболее полноценной ориентации в неречевых звуках окружающего мира; самостоятельный поиск информации, в 

том числе, при использовании Интернет-технологий, о развитии средств слухопротезирования и ассистивных 

технологиях, способствующих улучшению качества жизни лиц с нарушениями слуха. 

5. Уважительное отношение к истории и социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха; с учетом 

коммуникативных, познавательных и социокультурных потребностей использование в межличностном общении с 

лицами, имеющими нарушения слуха, русского жестового языка, владение калькирующей жестовой речью. 

6. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха строить жизненные планы, в т.ч. определять 

дальнейшую траекторию образования, осуществлять выбор профессии и др., с учётом собственных возможностей и 

ограничений, обусловленных нарушениями слуха. 

7. Готовность и способность обучающихся с нарушениями слуха к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию; сформированность ответственного отношения к учению. 

8. Готовность и способность к осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учётом устойчивых 

познавательных интересов, собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха, 

потребностей рынка труда. 

9. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на основе личностного выбора, 

формирование нравственных чувств и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; знание основных норм морали, 

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, готовность на их основе к 

сознательному самоограничению в поступках, поведении, расточительном потребительстве; сформированность 

представлений об основах светской этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории 

России и человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; понимание значения 

нравственности в жизни человека, семьи и общества). 

10. Доброжелательное отношение к людям, готовность к взаимодействию с разными людьми (в том числе при 

использовании вербальных и невербальных средств коммуникации), включая лиц с нарушением слуха, а также 

слышащих сверстников и взрослых; способность к достижению взаимопонимания на основе идентификации себя как 

                                           
9
Овладение национальным языком предусматривается при наличии возможностей и желания обучающегося, а также 

при согласии его родителей/законных представителей. 
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полноправного субъекта общения; готовность к конструированию образа допустимых способов общения, 

конвенционированию интересов, процедур, к ведению переговоров. 

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

заботливое отношение к членам своей семьи. 

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

13. Освоенность социальных норм, правил поведения (включая речевое поведение и речевой этикет), ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, в т.ч. лиц с нарушениями слуха.  

14. Идентификация себя в качестве субъекта социальных преобразований с учётом собственных возможностей и 

ограничений, вызванных нарушением слуха. 

15. Способность с учётом собственных возможностей и ограничений, обусловленных нарушением слуха/нарушением 

слуха и соматическими заболеваниями строить жизненные планы на краткосрочное будущее (определять целевые 

ориентиры, формулировать адекватные им задачи и предлагать действия, указывая и обосновывая логическую 

последовательность шагов). 

16. Способность к практической реализации прав, закреплённых в нормативных документах по отношению к лицам с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью, в т.ч. с нарушениями слуха. 

17. Освоение компетентностей в сфере организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного 

отношения к окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

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

равноправного партнёра, формирование компетенций анализа, проектирования, организации деятельности, рефлексии 

изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации собственного лидерского потенциала. 

18. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни (в пределах возрастных компетенций) с учётом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей (формирование готовности к участию в 

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

обучающиеся с нарушениями слуха; включённость в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать 

в жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно взаимодействующего с социальной 

средой и социальными институтами (включая организации, представляющие интересы лиц с нарушениями слуха, 

другими ограничениями по здоровью и инвалидностью). 

19. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни с учётом собственных возможностей и 

ограничений, вызванных нарушением слуха; интериоризация правил индивидуального и коллективного безопасного 

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

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

нарушениями слуха. 

20. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эмоционально-ценностное видение окружающего мира; способность к эмоционально-ценностному освоению мира, 

самовыражению и ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры с учётом собственных 

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

произведениями, сформированность активного отношения к традициям художественной культуры как смысловой, 

эстетической и личностно-значимой ценности). 

21. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

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

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

природоохранной деятельности). 

22. Готовность к общению и взаимодействию со слышащими сверстниками и взрослыми на иностранном языке; 

умение пользоваться иноязычной словесной речью в устной и письменной форме для решения коммуникативных 

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

 Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты формируются с учётом образовательных потребностей каждого обучающегося и 

дополнительных соматических заболеваний для части обучающихся, включая:  

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких предметных областях 

и позволяют связывать знания из различных учебных предметов, учебных курсов, модулей в 

целостную научную картину мира) и универсальных учебных действий (далее – УУД), включая 

познавательные, коммуникативные, регулятивные;  

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике;  

 готовность (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) к 

планированию и осуществлению учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с 

педагогическими работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории;  
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 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание информационных текстов в 

различных форматах, в т.ч. цифровых, с учетом назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают способность обучающихся 

использовать на практике УУД, составляющие умение овладевать:  

– универсальными учебными познавательными действиями; 

– универсальными учебными коммуникативными действиями; 

– универсальными регулятивными действиями. 

На уровне ООО в рамках всех учебных дисциплин продолжается работа по формированию и развитию основ 

читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как одним из основных средств получения 

качественного образования и самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

чтения, в том числе досугового, подготовки к трудовой и социальной деятельности. У выпускников будет 

сформирована потребность в систематическом чтении как в средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации 

отношений человека и общества. 

При изучении учебных предметов обучающиеся расширят и усовершенствуют навыки работы с 

информацией, смогут работать с текстами, в том числе: 

– систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать информацию, в т.ч. выраженную с 

помощью словесной речи, содержащуюся в готовых информационных объектах, доступных пониманию обучающихся 

с нарушениями слуха;  

– выделять главную информацию; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов), в 

наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и диаграмм, карт понятий – концептуальных 

диаграмм, опорных конспектов); 

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

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной деятельности, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки АООП ООО образовательной 

организации с учётом особых образовательных потребностей обучающихся, а также в зависимости от материально-

технического оснащения, используемых технологий образовательно-коррекционной работы. 

Предметные результаты 
В соответствии с ФГОС ООО и специфики содержания предметных областей, включающих конкретные 

учебные предметы, а также коррекционно-развивающие курсы по Программе коррекционной работы, предметные 

результаты освоения обучающимися с нарушениями слуха АООП ООО (вариант 2.2.2): 

– сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения;  

– определяют минимум содержания (гарантированного государством ООО), построенного в логике изучения каждого 

учебного предмета, включённого в учебный план; 

– определяют требования к результатам освоения программ ООО по учебным предметам и коррекционно-

развивающим курсам по Программе коррекционной работы. 

Предметные результаты определяются к каждому учебному предмету, входящему в соответствующую 

предметную область: 

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

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

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

«Информатика»; 

 «Общественно-научные предметы»: «История России. Всеобщая история», «Обществознание», 

«География»; 

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

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

 «Искусство»: «Изобразительное искусство»; 

 «Технология»: «Технология»; 

 «Физическая культура и Основы безопасности жизнедеятельности»: «Адаптивная физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности». 

 

III. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ СЛЕПЫХ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

(вариант 3.1. и вариант 3.2.) 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования слепых 

обучающихся (далее – ФАООП ООО) – это учебно-методический документ, разработанный основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ФГОС ООО), утвержденного 

приказом Министерства просвещения РФ от 31 мая 2021 г. № 287, и адаптированный с учетом их особых 

образовательных потребностей слепых обучающихся. 
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ФАООП ООО слепых обучающихся включает два варианта, учитывающих неоднородность состава слепых 

обучающихся (вариант 3.1 и вариант 3.2). 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

(ФАООП ООО) для слепых обучающихся, завершивших уровень начального общего образования по вариантам 3.1 и 

3.2, разработана с целью обеспечения содержательных условий получения качественного образования, 

гарантированного законодательством РФ. 

Целямиреализации ФАООП ООО являются: 

1. Достижение планируемых результатов освоения ФАООП ООО слепыми обучающимися, в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, через реализацию доступности представления учебного материала, введение курсов 

коррекционно-развивающей области и учета специфики организации обучения. 

2. Гармоничное личностное и психофизическое развитие слепых обучающихся.  

Задачами реализации ФАООП ООО являются: 

1. Обеспечение удовлетворения особых образовательных потребностей обучающихся через реализацию 

учебной и внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области. 

2. Соблюдение офтальмо-эргономических и тифлопедагогических требований в организации обучения, в 

выборе учебников и учебных пособий, использовании тифлотехнических средств. 

3. Создание образовательной и информационной среды, ориентированной на возможности слепых 

обучающихся. 

4. Создание условий для воспитания, развития и самореализации слепых обучающихся. 

 

Общая характеристика федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования слепых обучающихся 
ФАООП ООО включает следующие документы: 

— федеральные адаптированные рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности, включая курсы коррекционно-развивающей области), учебных модулей; 

— программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся; 

—  федеральную рабочую программу воспитания; 

— программу коррекционной работы; 

— федеральный учебный план; 

— федеральный план внеурочной деятельности; 

— федеральный календарный учебный график; 

— федеральный календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий 

воспитательной направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация 

принимает участие в учебном году или периоде обучения). 

Вариант 3.1. ФАООП ООО предусматривает освоение слепыми обучающимися образовательного маршрута, 

реализуемого на уровне основного общего образования, за 5 лет. 

В эти сроки слепые обучающиеся способны освоить в полном объеме содержание основной 

общеобразовательной программы основного общего образования, а также дополнительные программы (курсы), части, 

включая внеурочную деятельность, формируемые участниками образовательных отношений. 

Вариант 3.1 ФАООП ООО (без пролонгации) может быть рекомендован слепым обучающимся, успешно 

освоившим образовательную программу начального общего образования (НОО), программы курсов коррекционно-

развивающей области: развитие осязания и мелкой моторики, социально-бытовая ориентировка (СБО), 

пространственная ориентировка и развитие коммуникативной деятельности в полном объеме. Это подтверждается 

развернутой психолого-педагогической характеристикой тифлопедагога образовательной организации, включающей 

описание личностных результатов и описание сформированных навыков, которые обучающиеся демонстрируют при 

прохождении комиссии ПМПК; заключением психолога образовательной организации; заключением врача-

офтальмолога, отражающем зрительные возможности (при наличии остаточного зрения), допустимую нагрузку и 

ограничения.   

Вариант 3.2. ФАООП ООО предусматривает построение пролонгированного образовательного маршрута, 

реализуемого в течение 6 лет. Образовательная организация получает возможность реализовать такую модель 

обучения как в отдельных классах для слепых обучающихся, так и при совместном обучении слепых и слабовидящих 

обучающихся. Необходимость пролонгации на уровне основного общего образования обусловлена особенностями 

психофизического развития слепых обучающихся, такими как сниженный темп всех видов деятельности, бедность 

чувственного опыта, несформированность предметно-пространственных представлений. Наряду с достижением целей 

основного общего образования, возникает потребность в решении ряда коррекционных задач, связанных с развитием 

высших психических функций, совершенствованием компенсаторных способов действия, расширением чувственного 

опыта, уточнением и конкретизацией предметно-пространственных представлении и т.п. Подобная работа требует 

значительных временных затрат. Содержание образования равномерно распределяется по годам обучения. 

Распределение программного материала может варьироваться в зависимости от индивидуальных возможностей и 

потребностей обучающихся. 
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Необходимость обучения по пролонгированному варианту определяется ПМПК.  

В предметную область «Математика и информатика» вводится отдельный учебный курс «Вероятность и 

статистика». При реализации варианта 3.2 ФАООП ООО время для изучения данного курса заимствуется из часов, 

отводимых на освоение учебного курса «Алгебра». В связи с этим, при реализации варианта 3.2 ФАООП ООО 

образовательным организациям рекомендуется в 8–10 классах увеличить время, отводимое на освоение учебного 

курса «Алгебра» предметной области «Математика и информатика», на 1 час за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений учебного плана.  

Внеурочная деятельность, представленная в ФАООП ООО, в соответствие с принципом преемственности 

предусматривает дальнейшее продолжение работы, начатой на уровне НОО. 

Курсы коррекционно-развивающей области обеспечивают совершенствование компенсаторных способов 

действий, сформированных у слепых обучающихся на уровне НОО. В частности, происходит углубление 

представлений о реальной действительности, дальнейшее совершенствование жизненной компетенции, развития 

самостоятельности и мобильности. 

При реализации вариантов 3.1 и 3.2 ФАООП ООО в образовательную программу вводится новый 

обязательный специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника». Учитывая высокие темпы развития цифровых 

технологий, расширение спектра и функционала современных тифлотехнических устройств, обеспечивающих 

качество и комфорт жизни слепых людей, сформировалась потребность включения данных средств в образовательный 

процесс. Специальный (коррекционный) курс «Тифлотехника» позволит обучающимся не только использовать 

ассистивные технологии в повседневной жизни, учебном процессе, но и даст возможность определиться с выбором 

дальнейшей профессии. 
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ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Общие положения 

Планируемые результаты освоения ФАООП ООО дополняют, содержащиеся в ФГОС ООО требования, 

предъявляемые к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения обучающимися основной 

общеобразовательной программы. Они формулируются с учетом специфики обучения слепых обучающихся, 

особенностей представления информации и выполнения отдельных видов учебной деятельности. 

Личностные результаты: 

Личностные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и расширение опыта деятельности на 

ее основе и в процессе реализации основных направлений воспитательной деятельности, в том числе в части: 

1. Гражданского воспитания: 

● готовность к выполнению обязанностей гражданина и реализации его прав, уважение 

прав, свобод и законных интересов других людей; 

● активное участие в жизни семьи, Организации, местного сообщества, родного края, 

страны; 

● неприятие любых форм экстремизма, дискриминации; 

● понимание роли различных социальных институтов в жизни человека; 

● представление об основных правах, свободах и обязанностях гражданина, 

социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе; 

● представление о способах противодействия коррупции; 

● готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

● готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней). 

2. Патриотического воспитания: 

● осознание российской гражданской идентичности в поликультурном и 

многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию родного языка, истории, 

культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

● ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, 

спорту, технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; 

● уважение к символам России, государственным праздникам, историческому и 

природному наследию и памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране. 

3. Духовно-нравственного воспитания: 

● ориентация на моральные ценности и нормы в ситуациях нравственного выбора; 

● готовность оценивать свое поведение и поступки, поведение и поступки других 

людей с позиции нравственных и правовых норм с учетом осознания последствий поступков; 

● активное неприятие асоциальных поступков, свобода и ответственность личности в 

условиях индивидуального и общественного пространства. 

4. Эстетического воспитания: 

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

народов, понимание эмоционального воздействия искусства; осознание важности художественной 

культуры как средства коммуникации и самовыражения; 

● понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли этнических 

культурных традиций и народного творчества; 

● стремление к самовыражению в разных видах искусства. 

5. Физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия: 

● осознание ценности жизни; 

● ответственное отношение к своему здоровью и установка на здоровый образ жизни 

(здоровое питание, соблюдение гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, 

регулярная физическая активность); 

● осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление алкоголя, 

наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического здоровья; 

● соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; 

● способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся социальным, 

информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный опыт и выстраивая 

дальнейшие цели; 

● умение принимать себя и других, не осуждая; 

● умение осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять 
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собственным эмоциональным состоянием; 

● сформированность навыка рефлексии, признание своего права на ошибку и такого же 

права другого человека. 

6. Трудового воспитания: 

● установка на активное участие в решении практических задач (в рамках семьи, 

Организации, города, края) технологической и социальной направленности, способность 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность; 

● интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в том числе 

на основе применения изучаемого предметного знания; 

● осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной 

профессиональной деятельности и развитие необходимых умений для этого; 

● готовность адаптироваться в профессиональной среде; 

● уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

● осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и 

жизненных планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей. 

7. Экологического воспитания: 

● ориентация на применение знаний из социальных и естественных наук для решения 

задач в области окружающей среды, планирования поступков и оценки их возможных последствий 

для окружающей среды; 

● повышение уровня экологической культуры, осознание глобального характера 

экологических проблем и путей их решения; 

● активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; 

● осознание своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред; 

● готовность к участию в практической деятельности экологической направленности. 

8. Ценности научного познания: 

● ориентация в деятельности на современную систему научных представлений об 

основных закономерностях развития человека, природы и общества, взаимосвязях человека с 

природной и социальной средой; 

● овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; 

● овладение основными навыками исследовательской деятельности, установка на 

осмысление опыта, наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия. 

Личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к изменяющимся условиям социальной и 

природной среды, включают: 

● освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности возраста, норм и правил общественного поведения, форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая семью, группы, сформированные по 

профессиональной деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды; 

● способность обучающихся во взаимодействии в условиях неопределенности, 

открытость опыту и знаниям других; 

● способность действовать в условиях неопределенности, повышать уровень своей 

компетентности через практическую деятельность, в том числе умение учиться у других людей, 

осознавать в совместной деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других; 

● навык выявления и связывания образов, способность формирования новых знаний, в 

том числе способность формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе 

ранее не известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; 

● умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении задач 

(далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями в области 

концепции устойчивого развития; 

● умение анализировать и выявлять взаимосвязи природы, общества и экономики; 

● умение оценивать свои действия с учетом влияния на окружающую среду, 

достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных последствий; 

● способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; 

● воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, требующий контрмер; 

● оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения и действия; 

● формулировать и оценивать риски и последствия, формировать опыт, уметь находить 
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позитивное в произошедшей ситуации; 

● быть готовым действовать в отсутствие гарантий успеха. 

Специальные личностные результаты: 

● способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно-

пространственной организации; 

● способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятию 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 

● умение оценивать с позиций социальных норм собственные поступки и поступки 

других людей; 

● эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее 

сохранения и рационального использования; 

● умение формировать эстетические чувства, впечатления от восприятия предметов и 

явлений окружающего мира; 

● готовность к осознанному выбору дальнейшей профессиональной траектории в 

соответствии с собственными интересами и возможностями. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения программы основного общего образования должны отражать: 

1. Овладение универсальными учебными познавательными действиями: 

1) базовые логические действия: 

● выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (явлений); 

● устанавливать существенный признак классификации, основания для обобщения и 

сравнения, критерии проводимого анализа; 

● с учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в 

рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях; 

● предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий; 

● выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения поставленной 

задачи; 

● выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и процессов; 

● делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; 

● самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько 

вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных 

критериев); 

2) базовые исследовательские действия: 

● использовать вопросы как исследовательский инструмент познания; 

● формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное; 

● формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение; 

● проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; 

● оценивать на применимость и достоверность информации, полученной в ходе 

исследования (эксперимента); 

● самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных 

выводов и обобщений; 

● прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах; 

3) работа с информацией: 

● применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев; 

● выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию 

различных видов и форм представления; 

● находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же 

идею, версию) в различных информационных источниках; 

● самостоятельно выбирать оптимальную форму представления информации и 

иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их 

комбинациями; 

● оценивать надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 
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работником или сформулированным самостоятельно; 

● эффективно запоминать и систематизировать информацию. 

● овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 

2. Овладение универсальными учебными коммуникативными действиями: 

1) общение: 

● воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответствии с целями 

и условиями общения; 

● выражать себя (свою точку зрения) в устных и письменных текстах; 

● распознавать невербальные средства общения, понимать значение социальных 

знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать конфликты, вести 

переговоры; 

● понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к собеседнику и в 

корректной форме формулировать свои возражения; 

● в ходе диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и 

высказывать идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

● сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; 

● публично представлять результаты выполненного опыта (эксперимента, 

исследования, проекта); 

● самостоятельно выбирать формат выступления с учетом задач презентации и 

особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять устные и письменные тексты с 

использованием иллюстративных материалов; 

2) совместная деятельность: 

● понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость применения групповых форм 

взаимодействия при решении поставленной задачи; 

● принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

● уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность руководить, 

выполнять поручения, подчиняться; 

● планировать организацию совместной работы, определять свою роль (с учетом 

предпочтений и возможностей всех участников взаимодействия), распределять задачи между членами 

команды, участвовать в групповых формах работы (обсуждения, обмен мнениями, "мозговые 

штурмы" и иные); 

● выполнять свою часть работы, достигать качественного результата по своему 

направлению и координировать свои действия с другими членами команды; 

● оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно 

сформулированным участниками взаимодействия; 

● сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в 

достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к предоставлению 

отчета перед группой. 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность 

социальных навыков и эмоционального интеллекта обучающихся. 

3. Овладение универсальными учебными регулятивными действиями: 

1) самоорганизация: 

● выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных ситуациях; 

● ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой); 

● самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать 

способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений; 

● составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма решения), 

корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об изучаемом объекте; 

● делать выбор и брать ответственность за решение; 

2) самоконтроль: 

● владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

● давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; 

● учитывать контекст и предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении 

учебной задачи, адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; 

● объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятельности, давать 

оценку приобретенному опыту, уметь находить позитивное в произошедшей ситуации; 
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● вносить коррективы в деятельность на основе новых обстоятельств, изменившихся 

ситуаций, установленных ошибок, возникших трудностей; 

● оценивать соответствие результата цели и условиям; 

3) эмоциональный интеллект: 

● различать, называть и управлять собственными эмоциями и эмоциями других; 

● выявлять и анализировать причины эмоций; 

● ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; 

● регулировать способ выражения эмоций; 

4) принятие себя и других: 

● осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

● признавать свое право на ошибку и такое же право другого; 

● принимать себя и других, не осуждая; 

● открытость себе и другим; 

● осознавать невозможность контролировать все вокруг. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование смысловых 

установок личности (внутренняя позиция личности) и жизненных навыков личности (управления собой, 

самодисциплины, устойчивого поведения). 

Специальные метапредметные результаты: 

● использовать сохранные анализаторы в различных видах деятельности (учебно-

познавательной, ориентировочной, трудовой); 

● применять осязательный и слуховой способы восприятия материала; 

● читать и писать с использованием рельефно-точечной системы Л. Брайля; 

● применять современные средства коммуникации и тифлотехнические средства; 

● осуществлять пространственную и социально-бытовую ориентировку, обладать 

мобильностью; 

● применять приемы отбора и систематизации материала на определенную тему; 

● вести самостоятельный поиск информации; 

● преобразовывать, сохранять и передавать информацию, полученную в результате 

чтения или аудирования; 

● принимать участие в речевом общении, соблюдая нормы речевого этикета; 

● адекватно использовать жесты, мимику в процессе речевого общения; 

● осуществлять речевой самоконтроль в процессе учебной деятельности и в 

повседневной коммуникации; 

● оценивать свою речь с точки зрения ее содержания, языкового оформления; 

● находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

● планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее реализации. 

Предметные результаты. 

Предметные результаты ФАООП ООО полностью совпадают с предметными результатами, содержащимися в 

ФГОС ООО (за исключением учебного предмета «Адаптивная физическая культура»). Предметные результаты по 

годам обучения с учетом пролонгации представлены в федеральных рабочих программах учебных предметов / 

учебных курсов (вариант 3.2 ФАООП ООО). Итоговые планируемые результаты освоения учебных предметов 

включены в федеральные рабочие программы учебных предметов содержательного раздела ФАООП ООО. 

Имеющиеся у слепых обучающихся, осваивающих вариант 2 ФАООП ООО, особенности в восприятии и 

переработке информации, а также присутствующая специфика в их обучении, обусловили появление дополнительных 

требований к предметным результатам освоения ФАООП ООО, поэтому планируемые предметные результаты 

освоения каждого учебного предмета дополнены специальными предметными результатами, отражающими 

сформированность специфических учебных навыков, необходимых для освоения содержания каждого учебного 

предмета, и специальных компетенций (использование рельефно-точечного шрифта Л. Брайля для записи различных 

выражений и формул, работа с рельефными картами и другими рельефно-графическими пособиями, 

информационные, коммуникативные и тифлотехнические компетенции и т.д.). 
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 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 Общие положения 

В целом, общие положения системы оценки достижения планируемых результатов освоения слепыми 

обучающимися ФАООП ООО соответствуют общим положениям системы оценки достижения планируемых 

результатов освоения ООП, представленным в ФООП ООО. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения АООП ООО включает описание порядка организации и содержания государственной (итоговой) аттестации 

обучающихся, промежуточной аттестации обучающихся, процедуру оценки учебных предметов, курсов 

коррекционно-развивающей области, невыносимых на государственную (итоговую) аттестацию, в т.ч. оценки 

проектной деятельности. Также, итоговая оценка включает результативность по метапредметным показателям, 

обеспечивающим эффективность изучения слепыми обучающимися содержания предметных областей АООП. 

Все виды письменных работ (в т.ч. математические преобразования, записи физических и химических формул 

и т.п.) слепыми обучающимися выполняются с использованием системы рельефно-точечного шрифта Л. Брайля. 

 Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Особенности оценки метапредметных результатов. 

Оценка достижения метапредметных результатов освоения варианта 3.1 АООП ООО соответствует ООП. При 

освоении варианта 3.2 АООП ООО наряду с оценкой достижения планируемых метапредметных результатов 

освоения ООП, представленных в программе формирования универсальных учебных действий, междисциплинарных 

и межпредметных понятий, АООП ООО предполагает оценку достижения слепыми обучающимися специальных 

метапредметных результатов. Специальные метапредметные результаты связаны с развитием, совершенствованием и 

универсализацией у слепых обучающихся компенсаторных умений и навыков чтения и письма по рельефно-точечной 

системе Л. Брайля, пространственного ориентирования и мобильности, социально-бытовой ориентировки, а также с 

формированием информационной, коммуникативной и тифлотехнической компетентности, обеспечением готовности 

к профессиональному самоопределению. Оценка достижения специальных метапредметных результатов 

осуществляется на основе промежуточной и итоговой диагностики планируемых результатов освоения курсов 

коррекционно-развивающей области и сформированности специфических универсальных учебных действий, основу 

формирования которых составляют преемственность коррекционно-развивающей работы на уровнях начального 

общего и основного общего образования, а также межпредметные связи общеобразовательных предметов с 

коррекционными курсами. Специальные метапредметные результаты не выносятся на государственную итоговую 

аттестацию. 

Оценка достижения метапредметных результатов слепыми обучающимися соответствует п. 1.3.2 целевого 

раздела ФООП ООО. Отличие состоит в необходимости технической адаптации отдельных видов предлагаемых работ 

и обеспечении ассистивного, тифлоинформационного и тифлотехнического сопровождения их выполнения (создание 

мультимедийных продуктов, макетов, конструкторов, проектов и т.д.), с учетом индивидуальных особенностей 

психофизического развития и осязательных и осязательно-зрительных возможностей слепых обучающихся с 

предоставлением дополнительного времени на все виды деятельности. 

Особенности оценки предметных результатов. 

Оценка достижения предметных результатов освоения варианта 3.1 АООП ООО соответствует ООП. Оценка 

достижения предметных результатов варианта 3.2 АООП ООО помимо оценки предметных результатов по отдельным 

учебным предметам, предусмотренных требованиями к результатам освоения ФГОС ООО предполагает оценку 

специальных предметных результатов по каждому отдельному учебному предмету. Часть специальных предметных 

результатов выносится на государственную итоговую аттестацию. Достижение специальных предметных результатов 

обеспечивает возможность освоения слепыми обучающимися планируемых предметных результатов, 

предусмотренных ФГОС ООО и готовность быть допущенными к государственной итоговой аттестации.  

Оценка предметных результатов соответствует п. 1.3.2. целевого раздела ФООП ООО. Отличие состоит в 

необходимости учета осязательных и осязательно-зрительных возможностей и индивидуальных особенностей 

психофизического развития слепых обучающихся, предоставления им дополнительного времени по изучаемым 

областям, а также тифлотехнической адаптации и тифлоинформационном сопровождении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(Вариант 5.1) 

 

 ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью соответствующее по 

итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, 

находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения ФАООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой недостаточностью речевой и/или 

коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих 

нарушений:  
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1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим поражением центральной 

нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки произношения отдельных звуков, 

незначительное сужение словарного запаса, особенно в области абстрактной и терминологической лексики, 

затруднения в установлении парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного 

смысла и проч.); неустойчивое использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности 

программирования и реализации развернутых устных монологических высказываний, в результате которых 

обучающиеся могут не соблюдать 1-2 признака текста ( например, последовательность, тематичность и др.). Кроме 

того, отмечаются некоторые проблемы компрессии текста ‒ обучающиеся затрудняются составить сокращенный 

пересказ, выделить ключевые понятия, часто «застревают» на деталях, но понимание фактологии и смысла текста 

осуществляется в полном объеме. Они способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать 

умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, ограниченность в 

сложных формах речевой деятельности (при сформированности бытовой коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются в легкой степени. Отмечаются 

отдельные устойчивые/неустойчивые ошибки, характер которых определяется ведущим нарушением в структуре 

нарушения. Понимание прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью 

семантизации отдельных лексических и / или грамматических единиц и / или целостного восприятия текста. 

Самостоятельные письменные работы соответствуют требованиям ФООП ООО по объему и содержанию. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в легкой степени выраженности, 

составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и другим 

дисциплинам, освоение которых предполагает работу с текстовым материалом.  

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках судорожного характера, не 

препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. 

Следует, однако, иметь в виду, что стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи 

обучающихся. Это требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 

обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. При легкой степени 

отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как правило специалисту. Возможна повышенная 

утомляемость голоса, монотонность. При нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются следующие 

проявления: изменения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос слабый, 

измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не носят функциональный характер, с одной 

стороны, например, мутационные изменения голоса, и с другой – обуславливают наличие психологического 

дискомфорта, отрицательных переживаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и 

познавательную активность обучающегося.  

 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного образования 

Федеральная адаптированная  основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие 

их личности (нравственно-эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной 

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

ценностями, преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации 

подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их активного использования в 

процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; развитие 

готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его восприятия, а также 

его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения 

нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 

 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
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Общие положения 

Соответствуют ФООП ООО 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Соответствуют ФООП ООО 

 

Организация и содержание оценочных процедур 

В целом соответствует ФООП ООО. 

 

Специальные условия проведения текущей и промежуточной аттестации учащихся с ТНР могут 

включать: 
особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; - привычную обстановку в классе (присутствие 

своего учителя, наличие привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода 

выполнения заданий); 

присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые единицы, задающие 

поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно прочитывается 

педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей учащихся с ОВЗ (более крупный шрифт, четкое отграничение одного задания от другого 

и др.); 

при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, 

эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении ребенка проявлений 

утомления, истощения; 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и внеурочной деятельности обучающих 

учитывается специфика проявления дефекта, его структура и степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается структура речевого дефекта. Оценивание 

устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками 

произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические ошибки: замены букв, 

перестановки, пропуски и т. д. 

 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) ошибок: 3 

дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются 

как 1 орфографическая.  

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-правовыми актами, регулирующими 

содержательные и организационно-методические особенности государственно-итоговой аттестации с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации», 

Приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими материалами, 

направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативными актами). 

 

  

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834
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Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1) 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих индивидуальных достижений, а 

не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) 

собственных достижений обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. Оценка динамики 

личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется в ходе мониторинга успешности освоения АООП 

ООО для детей с ТНР на основе диагностики, осуществляемой специалистами, и может иметь количественно-

качественный характер (бальная оценка, уровневая оценка, описание динамики речевого развития в речевой карте). 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть достигнут уровень 

сформированности устной и письменной речи, соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться 

минимизированные проявления нарушений устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый 

объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 
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ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ТЯЖЕЛЫМИ НАРУШЕНИЯМИ РЕЧИ 

(Вариант 5.2) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Вариант 5.2, предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, соответствующее по итоговым 

достижениям к моменту завершения образованию сверстников с нормальным речевым развитием. Данный вариант 

программы может реализовываться как в специальной школе или специальном классе, так и в условиях инклюзивной 

образовательной организации. 

Сроки освоения АООП ООО по варианту 5.2 составляют 5 лет (5-9 классы) либо 6 лет (5-10 классы). 

Пролонгированные сроки обучения предусматриваются для обучающихся, у которых имеется выраженная 

дефицитарность речевого развития, коммуникативных навыков или/и когнитивных функций, что требует дальнейшей 

организации коррекционно-развивающего обучения и реализации коррекционно-развивающих курсов. Кроме того, 

учитывая отрицательное влияние данных недостатков на формирование предметных компетенций, дополнительное 

обучение в 10 классе позволяет обеспечить прочное усвоение предметного содержания обучения за счет 

формирования межпредметных связей, их систематизации и обобщения. Программа 10 класса не должна дублировать 

содержание обучения в 9 классе.  Программы по учебным предметам и коррекционно-развивающим курсам строится с 

учетом особенностей проявления речевого нарушения обучающихся, и уровня сформированности предметных и 

метапредметных компетенций, и может быть как персонифицированной, так и рассчитанной на группу обучающихся 

(на класс) с выделением и систематизацией особо значимых тем за весь период обучения. 

Решение о пролонгации обучения принимается ПМПК на основе заключения психолого-педагогического 

консилиума школы после тщательного психолого-педагогического изучения обучающихся в течение всего периода 

обучения на уровне основной школы с согласия родителей и независимо от сроков обучения на уровне начального 

общего образования. Решение о пролонгации обучения принимается обычно не позднее окончания первого полугодия 

9 класса. 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся, основным недостатком которых при первично 

сохранном интеллекте и слухе является выраженная недостаточность полноценной речевой и/или коммуникативной 

деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:  

резистентная к коррекционному воздействию форма общего недоразвития речи, как правило, осложненная 

органическим поражением центральной нервной системы; 

нарушения чтения и нарушения письма средней и тяжелой степеней выраженности; 

темпоритмические нарушения речи тяжелой степени (заикание и др.); 

нарушения (распад) речи (афазия) и/или выраженные расстройства артикуляции (дизартрия, механическая 

дислалия), возникшие в результате заболеваний, оперативного вмешательства, травм и др.; 

комбинированные нарушения речевого развития (сочетанные проявления). 

Резистентная к коррекционному воздействию форма недоразвития речи проявляется в несформированности 

всех языковых средств и, как правило, осложненная органическим поражением центральной нервной системы, 

препятствует становлению полноценной языковой личности, поскольку приводит к замедленному и искаженному 

формированию речевой деятельности обучающегося. Данная группа обучающихся является неоднородной по 

показателям причин нарушений и по соотношению тяжести нарушений отдельных сторон речи. Объединяют эту 

группу особенности лингвистического проявления нарушения (несформированность всех сторон речи), отсутствие 

первичных отклонений в развитии интеллектуальных возможностей, а также отсутствие грубых отклонений в 

развитии сенсорных систем. Нарушения затрагивают весь комплекс параметров, влияющих на формирование 

языковой личности: развитие языковой способности, освоение и использование языковых средств, формирование 

метаязыковой деятельности, владение различными видами речевой деятельности, становление мотивационных и 

рефлективных компонентов коммуникации. 

У обучающихся данной группы могут отмечаться нарушения произношения, общая смазанность речи. 

Недостатки фонематического восприятия, как правило, проявляются на уровне письменных работ в виде замен и 

смешений оппозиционных согласных. Наблюдаются трудности при воспроизведении слов сложной слоговой 

структуры в виде персевераций слогов или звуков, контаминаций, эллизий. Словарный запас остается достаточно 

бедным, особенно трудно дается обучающимся освоение абстрактной лексики, лингвистической терминологии, 

названий географических объектов, химических веществ и проч. Если бытовая речь обучающихся приближается к 

нормативной, то в связной устной речи, например при пересказах отмечается наличие аграмматизма не только в 

редкоупотребляемых формах и конструкциях, но и в относительно простых. Недостатки словообразования и 

словообразовательного анализа отражаются на грамотности обучающихся данной категории.  

Наибольшие проблемы обучающиеся с резистентной к коррекционному воздействию форме общего 

недоразвития речи испытывают при работе с текстами. Необходимо отметить, что у обучающихся более сохранно 

понимание текстов, чем их продуцирование. При восприятии текстов в процессе аудирования или чтения доступно, в 

основном, понимание фактологии и скрытого смысла услышанного. Однако, в ряде случаев, происходит замещение 
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содержания текста собственными субъективно значимыми фактами и домыслами, что отрицательно сказывается на 

объеме и качестве получаемой информации. При составлении собственных текстов у обучающихся подростков с 

данной формой речевого недоразвития отмечаются проблемы с применением формальных признаков текста 

(последовательность изложения, тематичность, связность, смысловая законченность и др.). Возрастает количество 

недостатков лексико-грамматического характера. 

Аналогичные проблемы характерны и для письменных текстов: на чтении и письме. В группе обучающихся с 

нарушениями чтения и письма, могут быть выделены три подгруппы: обучающиеся, имевшие общее недоразвитие 

речи; обучающиеся с дислексией и дисграфией, у которых нарушения чтения и письма обусловлены иными 

причинами, в частности, несформированностью оптико-пространственных представлений, недостаточностью 

мнестических процессов и др.); обучающиеся со смешанными формами нарушения чтения и письма. 

Основными признаками низкого уровня сформированности процессов письменной речи (чтения и письма), 

обусловленных недостатками развития всех сторон устной речи, являются фонологические замены фонем в 

функционально сильных позициях. Наряду с этим отмечается наличие аграмматизма, нарушений слоговой структуры 

слова, лексические замены, трудности языкового анализа. В значительной степени страдает темп чтения, вследствие 

неполноценности лексико-грамматической стороны речи в более поздние сроки формируются механизмы вербального 

прогнозирования, что отрицательно сказывается на беглости и сознательности процесса чтения. В результате 

несформированности метаязыковых навыков в области текстовой компетенции страдает формирование предметных 

компетенций.  

Низкий или невысокий уровень текстовой компетенции не только препятствует полноценному пониманию 

текстов учебника и произведений художественной литературы, но и создает препятствия для продуцирования 

собственных текстов. 

Группа детей с нарушениями технической и смысловой сторон письменной речи (дислексией и дисграфией), 

обусловленных недостаточным уровнем сформированности механизмов и операций, лежащих в их основе различного 

патогенеза при нормативном развитии устной речи и интеллекте, также неоднородна по своему составу. С одной 

стороны, в нее входят обучающиеся, нарушения письма и чтения у которых связаны с недоразвитием устной речи 

(прежде всего, фонематическими нарушениями), а с другой - дети, имеющие тяжелую дисграфию и / или дислексию, 

обусловленными различными причинами неречевого генеза. 

Ошибки при дисграфии и дислексии (пропуски, перестановки, замены букв, обозначающих акустически и 

артикуляционно сходные звуки, трудности обозначения оптически сходных графем, аграмматизм на письме, 

отсутствие границ слова и предложения и т.д.) являются многочисленными, повторяющимися, стойкими и 

специфическими. Помимо этого, дислексия проявляется и в замедлении процесса овладения чтением, а также в 

замедлении темпа, скорости чтения, трудностях понимания прочитанного. 

Для обучения по варианту 5.2 зачисляются обучающиеся с нарушениями чтения и письма, имеющие среднюю 

и тяжелую степени нарушения чтения и письма. 

При средней степени нарушения чтения количество и характер ошибок замедляют процесс чтения, 

обучающийся вынужден перечитывать отдельные слоги, слова и предложения. В ряде случаев отмечается наличие 

элементов послогового чтения, например, при чтении слов сложной слоговой структуры, малознакомых слов. 

Понимание текста может быть фрагментарное, хотя тему и общее содержание текста обучающийся может установить. 

При тяжелой степени нарушения количество допускаемых ошибок препятствует пониманию прочитанного. 

Обучающийся может выделить отдельные факты из текста (при этом понимание устной речи в полном объеме). К 

этой же группе относятся обучающиеся, у которых не сформированы продуктивные способы чтения, что встречается 

при отсутствии коррекционной работы на уровне начального общего образования.  

При средней степени нарушения письма работы обучающихся насыщены дисграфическими ошибками, что 

препятствует и самопроверке, и успешному усвоению предметных компетенций в области русского языка. В 

самостоятельных письменных работах количество специфических (дисграфических) ошибок возрастает, отмечается 

бедность и стереотипия используемых лексики и синтаксических конструкций.  

Тяжелая степень нарушения письма характеризуется не только насыщенностью специфическими 

(дисграфическими) ошибками, но и наличием проблем, связанных с освоением звуко-буквенного анализа. 

Самостоятельные письменные работы могут представлять собой набор стереотипных по структуре предложений и 

однообразной лексики. 

Наряду с речевыми недостатками у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи также отмечается низкий 

уровень сформированности ряда универсальных учебных навыков: планирования, регуляции собственного поведения, 

контроля, которые отмечаются как на уровне речевой, так и учебной деятельности.  

Кроме того, для обучающихся подростков с данными формами речевых нарушений характерно: 

несовершенство владения мыслительно-логическими операциями, различная степень недостаточности 

словесного мышления при достаточном уровне развития наглядно-образного, 

нарушение процесса сохранения заданных вербальных отношений (при зрительном подкреплении дети легче 

запоминают материал), сужение объема вербальной памяти, 

возможность овладения обучающимися абстрактным содержанием учебного материала (например, 

математических задач) при условии минимизации средств словесного оформления, 
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специфичность речемыслительной деятельности, выражающаяся в недостаточности отдельных звеньев 

исполнительского этапа (вербализация мыслительных операций), нарушении автоматизированности аналитико-

синтетического процесса и процесса текущего контроля, избирательности речемыслительных связей, 

необходимость внешне заданных целей и задач деятельности. 

Среди недостатков темпоритмической стороны речи наиболее часто встречается заикание. Заикание - 

расстройство речи с преимущественным нарушением коммуникативной ее функции, проявляющееся лишь в процессе 

устного общения. Подростковый период накладывает определенный отпечаток на личность обучающихся с 

заиканием, в частности, у некоторого числа обучающихся на данном этапе взросления возникает страх речи или 

логофобия, которая затрудняет и искажает процесс эффективной коммуникации, формирует искаженный образ 

способов взаимодействия в социуме и проблемы дальнейшей социальной адаптации. При тяжелой степени 

выраженности заикания особенности речи препятствуют эффективному общению, выраженные судороги речевого 

аппарата, страх речи резко ограничивает даже бытовое общение.  

У заикающихся подростков нет какой-то одной специфической особенности личности (на уровне очерченных 

констелляций), хотя у них преобладают тормозимые свойства характера, они имеют разное происхождение, степень 

выраженности и разное клиническое содержание. Личностные особенности заикающихся подростков располагаются в 

широком диапазоне от обычных и акцентуированных черт до грубых психопатологических нарушений.  

Особая группа обучающихся – подростки, перенесшие различные заболевания, оперативные вмешательства, 

травмы и иные воздействия на головной мозг, которые приводят к изменениям состояния здоровья детей, 

проявляющимся в распаде речи или расстройствах ее внешней реализации. У данного контингента обучающихся 

страдают также другие высшие психические функции и поведение в целом, что требует реализации систем 

восстановительного обучения. 

Еще одна категория детей – обучающиеся, которые должны были обучаться по данному варианту программы, 

но по тем или иным причинам обучавшихся по обычным общеобразовательным программам. У этих обучающихся, 

как правило, наблюдаются значительные нескомпенсированные пробелы в речевом развитии, а также в освоении 

общеобразовательных предметов. 

Особого внимания и специально организованного комплексного воздействия заслуживают обучающиеся, 

имеющие комбинированные нарушения речи, представляющие собой различные варианты сочетания языкового 

недоразвития / нарушения чтения и (или) письма / темпо-ритмических нарушений (заикания) / нарушений голоса. 

 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного образования 

Адаптированная  программа основного общего образования обучающихся с ТНР направлена на 

формирование у них общей культуры, обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-

эстетическое, социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью в 

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

преодоление недостатков речевой деятельности. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего образования 

дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации 

подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

развитие устной речи при учете степени выраженности нарушения, этиологии речевого нарушения, степени 

резистентности к коррекционно-развивающему воздействию; 

формирование и развитие письменной речи с учетом характера и структуры речевых нарушений (замедление 

процесса овладения чтением, темпа, скорости чтения, устойчивые выраженные трудности понимания прочитанного, 

самостоятельного текстового анализа) при рациональном сочетании требований к качеству самостоятельных устных и 

письменных текстов в учебном процессе; 

расширение коммуникативного опыта, мотивационных, регуляторных и рефлексивных компонентов 

коммуникативной деятельности. 

Данные цели и задачи реализуются посредством: расширения номенклатуры языковых средств и 

формирование умения их активного использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

совершенствования речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, обеспечивающих 

достаточный уровень владения русским литературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; 

развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; формирования и развития текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и преобразовывать 

необходимую информацию; развития умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у обучающихся, к особым образовательным 

потребностям необходимо отнести: 

обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесная взаимосвязь реализации целей и задач 

освоения предметных областей и коррекционной работы (индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой деятельности, других психических 

функций, аналитико-синтетической и регуляторной деятельности на основе комплексного подхода при изучении 

обучающихся с речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений;  
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постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и предметных результатов с 

целью оптимизации процесса развития речемыслительной деятельности; 

применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, компьютерных технологий, 

учебников, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию принципа «обходного пути», повышающих 

контроль за устной и письменной речью; 

профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального расширения социальных 

контактов, обучения умению применять эффективные коммуникативные стратегии и тактики. 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Общие положения 

Соответствуют ФООП ООО 

 

Особенности оценки метапредметных и предметных результатов 

Соответствует ФООП ООО 

 Организация и содержание оценочных процедур 

Система оценки должна быть персонифицирована в соответствии с тяжестью нарушения, его нозологии и 

особенностям проявления в речевой деятельности. 

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, 

связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной 

слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические ошибки: замены букв, 

перестановки, пропуски и т. д. 

 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических (дисграфических) ошибок: 3 

дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются 

как 1 орфографическая.  

В зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным материалом в 

процессе оценивания может варьироваться. Выбор конкретного варианта осуществляется учителями-предметниками в 

соответствии с рекомендациями психолого-педагогического консилиума и в соответствии с тяжестью проявления и 

структурой речевого нарушения. 

Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работ осуществляется в соответствии с 

целевыми и содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых 

возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных особенностей 

восприятия обучающихся и может быть только устным (аудирование), только письменным (чтение) или устным и 

письменным в сочетании (аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала (например, 

текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или письменной форме иные виды работы с 

текстом (редактирование, трансформация, восстановление и др.) осуществляется после предварительного анализа с 

возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов осуществляются по заданному алгоритму с 

возможной опорой на схему. 

Для заикающихся обучающихся целесообразным является увеличение времени для устного ответа, 

предоставление времени на подготовку ответа. 

Всеми участниками образовательного процесса осуществляется организация и соблюдение речевого режима, 

являющегося обязательным для обучения обучающихся по варианту 5.2. Это относится и тем случаям, когда 

обучающимся необходим специальный речевой и голосовой режим (при заикании, нарушениях голоса или в иных 

случаях). 

Государственная итоговая аттестация регламентируется нормативно-правовыми актами, регулирующими 

содержательные и организационно-методические особенности государственно-итоговой аттестации с лицами 

с ограниченными возможностями здоровья (Федеральным Законом «Об Образовании в Российской Федерации», 

Приказами Минпросвещения России и Рособрнадзора, инструктивными письмами и методическими материалами, 

направляемыми Рособрнадзором, или иными нормативными актами).  

https://eduface.ru/uploads/region/consultation/consulting_docs/273-fz.pdf?1487011502834
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Оценка практических работ. 

Оценка «5» ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности действий, самостоятельно и правильно выбирает необходимое оборудование; все 

приемы проводит в условиях и режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

Оценка «4» ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- три недочета, не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, что 

позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка «2» ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной части работ не позволяет 

сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники безопасности. 

 

 

 

 

V. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее – Программа, ФАООП, ФАООП ООО НОДА) 

разработана на основе  Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. номер – 64101) (далее – ФГОС ООО),  Федеральной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования (далее – ФООП ООО), Федеральной программы воспитания. 

В соответствии с ФАООП ООО НОДА образовательные организации, осуществляющие образовательную 

деятельность на уровне основного общего образования, самостоятельно разрабатывают и утверждают 

адаптированную основную общеобразовательную программу основного общего образования обучающихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата (АООП ООО НОДА). 

Программа содержит информацию об основных подходах и принципах реализации образовательного 

процесса обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА).  

В современной детской популяции нарушения функций опорно-двигательного аппарата встречаются у 5-7% 

детей. Двигательные нарушения отличаются большим разнообразием и могут быть выражены в разной степени. В 

зависимости от причины и времени действия вредных факторов отмечаются следующие виды патологии опорно-

двигательного аппарата. 

Заболевания нервной системы: 

детский церебральный паралич; 

миопатия;  

прогрессирующие мышечные дистрофии; 

спинальная мышечная атрофия; 

нарушение функций опорно-двигательного аппарата при торсионной дистонии и других стойких 

гиперкинетических синдромах врожденной и наследственной природы; 

тяжелые нарушения опорно-двигательного аппарата после перенесенного полиомиелита, 

полирадикулоневрита, других нейроинфекций; 

полиневропатии и другие периферические поражения центральной нервной системы. 

Врожденная патология опорно-двигательного аппарата: 

врожденный вывих бедра; 

кривошея; 

косолапость и другие деформации стоп; 

аномалии развития позвоночника; 

недоразвитие и дефекты конечностей и др. 

Приобретенные заболевания и повреждения опорно-двигательного аппарата: 

травмы спинного и головного мозга, конечностей; 

полиартрит; 

заболевания скелета (остеомиелит, опухоли костей и др.; 

системные заболевания скелета (рахит, хондродистрофия).  

При тяжелой степени двигательных нарушений обучающийся не способен к самостоятельному 

передвижению, его манипулятивная деятельность ограничена, он не способен к самообслуживанию. 



40 

При средней степени двигательных нарушений обучающиеся передвигаются неуверенно, при ходьбе 

используют вспомогательные приспособления (костыли, трости и т. д.). Навыки самообслуживания сформированы 

недостаточно из-за нарушений манипулятивных функций. 

При легкой степени двигательных нарушений обучающиеся ходят самостоятельно, уверенно как в 

помещении, так и за его пределами, владеют навыками самообслуживания, у них достаточно развита манипулятивная 

деятельность. Однако могут наблюдаться неправильные патологические позы и положения, нарушения походки. 

Движения характеризуются плохой скоординированностью, неловкостью, замедленным темпом. Снижена мышечная 

сила, имеются недостатки мелкой моторики.  

 

Общая характеристика ФАООП ООО НОДА 
Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с НОДА представлена в двух вариантах (6.1. и 6.2.), каждый из которых адресован определенной 

категории обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата, имеющих похожие особые образовательные 

потребности и нуждающихся в сходных специальных условиях обучения.  

Каждый из вариантов Программы включает три основных взаимосвязанных раздела (целевой, 

содержательный и организационный).  

Целевой раздел состоит из пояснительной записки, описания целей, задач, принципов и подходов к 

реализации Программы, планируемых результатов ее освоения, представленных на уровне предметных, личностных и 

метапредметных результатов, а также системы их оценки. Он адресован всем субъектам образовательного процесса: 

обучающимся и их родителям (законным представителям, педагогам, административным работникам и другим 

специалистам образовательной организации.  

В содержательном разделе представлены федеральные рабочие программы учебных предметов, программа 

развития универсальных учебных действий, федеральная рабочая программа воспитания и программа коррекционной 

работы. 

Организационный раздел Программы содержит федеральный учебный план, федеральный календарный 

учебный график, план внеурочной деятельности, федеральный календарный план воспитательной работы. 

По вариантам 6.1.и 6.2. адаптированных основных общеобразовательных программ основного общего 

образования могут получать образование обучающиеся, успешно освоившие варианты 6.1. и 6.2. АООП НОО НОДА 

или ООП НОО. При выборе варианта АООП ООО для обучающихся с НОДА на этапе получения основного общего 

образования необходимо исходить из результатов их обучения на уровне начального общего образования. Если 

результаты образования соответствуют требованиям освоенного на уровне начального общего образования варианта 

программы в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, то необходимо продолжать обучение по данному 

варианту. Если результаты не соответствуют установленным требованиям, необходимо повторно пройти психолого-

медико-педагогическую комиссию для изменения варианта программы. 

Взаимосвязь варианта адаптированной образовательной программы с типом образовательной организации 

отсутствует. Варианты 6.1. и 6.2. АООП ООО НОДА могут реализовываться как в инклюзивных, так и в отдельных 

образовательных организациях, реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы, в 

специальных классах для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата.  

 

Цели и задачи реализации ФАООП ООО НОДА 

Целями реализации ФАООП ООО НОДА являются: 

Достижение планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и компетентностей (как 

академических, так и жизненных), определяемых личностными, семейными, общественными, государственными 

потребностями и особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА.  

Становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, с учетом имеющихся 

ограничений в двигательной сфере. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования предусматривает решение 

следующих основных задач: 

Обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, в том числе специальных 

условий, учитывающих особые образовательные потребности обучающихся с НОДА, достижение планируемых 

результатов освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования, создание возможности для их социализации. 

Обеспечение индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

НОДА и реализации программы коррекционной работы. 

Взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы с социальными партнерами, в том числе с медицинскими, образовательными 

организациями, учреждениями социальной защиты, оказывающими помощь обучающимся с НОДА. 

Выявление и развитие способностей обучающихся с НОДА, их интересов через систему клубов, секций, 

студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе, с использованием возможностей 

образовательных организаций дополнительного образования. 

Профессиональная ориентация обучающихся с НОДА с учетом профессиональных возможностей и 
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имеющихся ограничений при поддержке педагогов, психологов, социальных педагогов и сотрудничестве с базовыми 

предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профессиональной подготовки. 

Сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с НОДА, 

коррекция отклонений в развитии, обеспечение безопасности. 

Формирование готовности обучающихся с НОДА к саморазвитию и социальной активности для продолжения 

обучения в образовательных организациях профессионального образования, профессиональной деятельности и 

успешной социализации с учетом имеющихся ограничений в двигательной сфере. 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С НАРУШЕНИЯМИ ОПОРНО-

ДВИГАТЕЛЬНОГО АППАРАТА (ВАРИАНТ 6.1.) 

 

 

 Пояснительная записка 

 

Цели реализации ФАООП ООО 

Цели и задачи адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены в разделе «ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ». 

 

 

 Общая характеристика ФАООП ООО 

Общая характеристика Федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата представлены в разделе «ОБЩИЕ 

ПОЛОЖЕНИЯ». 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся по варианту 6.1. 

Выбор варианта программы 6.1. определяется особыми образовательными потребностями (ООП) 

обучающихся с НОДА, которые, в первую очередь, связаны с проявлениями моторного дефицита. Эти нарушения 

влияют на специфику построения учебного процесса, в том числе и на особенности структурирования и содержания 

образования. 

По варианту 6.1. рекомендовано обучение обучающихся с двигательными нарушениями разной степени 

выраженности (от легких до тяжелых нарушений двигательных функций), имеющих нормальное интеллектуальное 

развитие. У них могут выявляться недостатки устной речи: от легких до выраженных нарушений звукопроизношения. 

У обучающихся этой группы отсутствуют выраженные сопутствующие нарушения зрения и слуха. 

Особенности учебно-познавательной деятельности обучающихся с НОДА на этапе обучения на уровне 

основного общего образования   могут проявляться в виде сниженной работоспособности, ее мерцательного характера 

и астенических проявлений. 

Показатели развития, благоприятные для обучения по варианту 6.1.: 

нормальное интеллектуальное развитие; 

отсутствие выраженных сопутствующих нарушений (зрения, слуха); 

сформированные базовые навыки самообслуживания; 

способность к различным манипуляциям хотя бы одной рукой; 

развитая речь (устная и/или письменная).  

Особые образовательные потребности обучающихся, которые осваивают вариант 6.1., определяются имеющимися 

двигательными нарушениями и влияют на логику построения учебного процесса. Они находят свое отражение в 

структуре и содержании образования. 

Особые образовательные потребности обучающихся по варианту 6.1.:  

использование специальных средств обучения (специализированных компьютерных и ассистивных 

технологий при наличии нарушения манипулятивных функций, голосовых синтезаторов речи при выраженных 

нарушениях устной речи); 

максимальная индивидуализация процесса обучения; 

реализация программы коррекционной работы психолога, логопеда, помощь тьютора или ассистента при 

необходимости; 

реализация физического воспитания по программе «Адаптивная физкультура»; 

обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной среды в любой 

образовательной организации, где обучаются обучающиеся с НОДА;  

создание безбарьерной среды, обеспечение индивидуально адаптированным рабочим местом при 

необходимости. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с НОДА (вариант 6.1.) содержательно совпадает с Федеральной основной общеобразовательной 

программой основного общего образования. Вариант 6.1. реализуется в те же сроки, что и программа основного 

общего образования для нормативных обучающихся, в течение 5-ти лет. При этом Программа имеет ряд 
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существенных отличий, которые определяются особыми образовательными потребностями обучающихся с НОДА, 

осваивающими вариант 6.1. 

Не предусматривается внесение изменений и дополнений в рабочие программы по следующим учебным 

предметам: 

по предметам «Математика» («Алгебра», «Геометрия», “Вероятность и статистика”) предметной области 

«Математика и информатика»;  

Адаптированные рабочие программы основного общего образования предметной области «Искусство» по 

предмету «Изобразительное искусство» и предметной области «Технология» рекомендуется разрабатывать с учетом 

рекомендаций для варианта 6.2. 

 

 Планируемые результаты освоения федеральной адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования: общая характеристика  

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с НОДА по своей структуре и характеристикам соответствуют планируемым 

результатам освоения федеральной основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

Ожидаемые результаты важны для решения двух задач. Они необходимы для разработки программ по всем учебным 

предметам, коррекционных программ, рабочей программы воспитания, для подбора и разработки учебно-

методической литературы. Вторая задача планируемых результатов заключается в том, что они являются основой для 

разработки системы оценки результатов. Планируемые результаты учитываются как в процессе промежуточной 

аттестации обучающихся с НОДА, так и в процессе государственной итоговой аттестации выпускников.  

Планируемые результаты для обучающихся с НОДА реализуются так же, как и для нормативно 

развивающихся сверстников, через систему овладения учебными действиями: регулятивными, коммуникативными, 

познавательными. Система учебных действий формируется у обучающихся с НОДА с учетом индивидуальных и 

специфических особенностей их развития. 

Выделяется три группы планируемых результатов: личностные, метапредметные, предметные. Каждая 

учебная программа включает указанные группы результатов, которые должны обеспечить развитие личности 

обучающихся с НОДА и их способностей с учетом индивидуальных особенностей развития данной категории лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Все планируемые результаты опираются на ведущие целевые 

установки,отражающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. Оценка достижений личностных и метапредметных результатов, включающих 

универсальные учебные действия (УУД), обязательно осуществляется с учетом особенностей двигательного, речевого 

и психического развития обучающихся с НОДА. 

В адаптированной программе для обучающихся с НОДА определены личностные, метапредметные и 

предметные результаты по всем предметным областям. В основе достижения планируемых результатов 

обучающимися с НОДА заложен уровневый подход: определяется актуальный уровень их развития и зона ближайших 

достижений. Это позволяет выстраивать индивидуальный образовательный маршрут обучающихся, определять 

динамическую картину их развития, стимулировать обучающихся с НОДА к наиболее высоким результатам освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы. Личностные результаты должны максимально 

обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом их образовательных потребностей, формируя у них 

индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) компетенции. Личностные результаты напрямую 

связаны как с предметными результатами, так и с результатами освоения программы коррекционной работы.  

При реализации варианта программы 6.1. обучающие с НОДА могут осваивать программу как на базовом 

уровне, так и на углубленном уровне по отдельным предметам. Это зависит от индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые необходимо учитывать в образовательном процессе.  

Предметные результаты представлены по годам обучения. Достижение предметных результатов должно 

обеспечить возможность обучающимся с НОДА пройти государственную итоговую аттестацию выпускников и 

получить документ об основном общем образовании установленного образца.  

По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «Иностранный язык», «История», «Обществознание», 

«География», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», «Биология» требования распределены по годам 

обучения (предметные результаты сформулированы на конец каждого года обучения). Предлагаемая 

последовательность требований к предметным результатам освоения учебного предмета определяется логикой 

изучения предмета. Допускается иная логика его изучения, а также перенос материала из одного года обучения в 

другой с учетом особенностей контингента обучающихся. 

По учебным предметам «Информатика», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» требования распределены по 

дисциплинам, тематическим модулям без привязки к годам обучения (предметные результаты сформулированы на 

этап освоения каждого модуля). 

Выбор образовательными организациями тематических модулей по предметам «Адаптивная физическая 

культура», «Технология», области «Искусство» определяется особенностями контингента обучающихся с НОДА, 

региональными и иными особенностями, в которых работает образовательная организация. 
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По учебным предметам «Родной язык», «Родная литература», «Второй иностранный язык», «Основы 

духовно-нравственной культуры народов России» требования представлены без распределения по годам обучения или 

модулям (предметные результаты сформулированы на уровень основного общего образования). 

Личностные результаты по своему содержанию в основном совпадают с личностными результатами, 

представленными в Федеральной программе основного общего образования. Учитывая специфические особенности 

личностного развития обучающихся с НОДА, необходимо их расширить жизненными компетенциями, которые без 

специального обучения не формируются у данного контингента обучающихся. К жизненным компетенциям, 

необходимым для повышения качества жизни лиц с НОДА, можно отнести следующие: 

сформированность навыков пространственной и социально-бытовой ориентировки, мобильность; 

сформированность реальных представлений о собственных возможностях и ограничениях здоровья, о 

необходимом жизнеобеспечении, способности вступать в коммуникацию со взрослыми по вопросам медицинского 

сопровождения и создания специальных условий для пребывания в образовательной организации, сообщать о своих 

нуждах и правах в образовательной организации; 

сформированность социально-бытовых умений, необходимых в рутинной жизни (самостоятельное посещение 

туалета, организация рабочего места, переодевание на урок физкультуры и т. д.), насколько это возможно в каждом 

индивидуальном случае развития обучающегося с НОДА;  

сформированность умения обращаться с просьбой к окружающим, особенно в ситуации, когда обучающийся с 

НОДА лишен возможности себя самостоятельно обслуживать, поддержать разговор, корректно выразить отказ, 

сочувствие, благодарность, использовать разные варианты коммуникации для решения какой-либо проблемной 

ситуации; 

сформированность осмысленных представлений о реальной картине мира (соблюдение правил безопасности 

жизнедеятельности, уточнение, расширение, упорядочивание представлений об окружающем природном и 

социальном мире и др.); 

сформированность умения самостоятельно и безопасно передвигаться в знакомом и незнакомом пространстве с 

использованием специального оборудования; 

сформированность дифференцированных и осмысленных согласно возрасту представлений о социальном 

окружении, ценностях и социальных ролях (знание правил и норм общественного поведения, использование их, 

умение оценивать свое социальное окружение, умение использовать принятые в обществе социальные ритуалы и др.). 

Личностные результаты должны максимально обеспечить социализацию обучающихся с НОДА с учетом их 

образовательных потребностей, формируя у них индивидуально-личностные качества и социальные (жизненные) 

компетенции. Уровень достижения личностных результатов напрямую связан не только с метапредметными и 

предметными результатами, но и с результатами программы коррекционной работы. Межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в совокупности образуют 

метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы. Необходимо 

достичь такого уровня их развития, чтобы обучающиеся с НОДА могли использовать УУД в познавательной, учебной 

и социальной деятельности, могли самостоятельно планировать и осуществлять разные виды деятельности и 

организовывать взаимодействие с педагогами и сверстниками для решения различных учебных и жизненных задач. 

Формируемые межпредметные понятия и универсальные учебные действия по своему содержанию и 

структуре совпадают с теми же понятиями и действиями, которые описаны в Федеральной основной 

общеобразовательной программе. Поэтому, планируя метапредметные результаты, необходимо в первую очередь 

опираться на представленные в программе материалы. Однако, при формировании коммуникативных учебных 

действий необходимо учитывать специфику речевого развития обучающихся с НОДА. У части обучающихся речь 

мало разборчивая, поэтому устная речь как инструмент коммуникации ими практически не используется. Как 

правило, такие обучающиеся для коммуникации с окружающими используют средства альтернативной и/или 

дополнительной коммуникацию в разных ее вариантах.  Необходимо помнить, что при формировании 

коммуникативных действий у обучающихся с такими речевыми трудностями необходимо сначала сформировать 

умение выражать различные виды просьб (просьбы о предметах, просьбы о действиях, просьбы об информации и др.). 

Для выражения своего эмоционального отношения к тем или иным поступкам окружающих людей обучающимся с 

НОДА необходимо овладеть командными символами. Данные символы позволят регулировать свое поведение и 

поведение других в ситуациях взаимодействия. Для обучающихся важно освоить сигнальные символы, обозначающие 

начало и окончание какого-либо события, научиться соблюдать коммуникационную дистанцию с учетом соблюдения 

социальных ролей. На основе данных базовых коммуникативных умений в ситуации отсутствия речи или ее малой 

разборчивости у обучающихся с НОДА возможно дальнейшее развитие у них коммуникативных действий через 

использование дополнительной альтернативной коммуникации на этапе основного общего образования согласно тем 

требованиям, которые представлены в программе для нормативно развивающихся обучающихся.  

При формировании познавательных и регулятивных познавательных действий необходимо учитывать 

специфику психического и личностного развития обучающихся с НОДА. Согласованные действия педагогов и 

специалистов психолого-педагогического сопровождения позволят через содержание образования, образовательные и 

коррекционные технологии создать у обучающихся с НОДА ситуацию успешного развития универсальных учебных 

действий.  

Требования к предметным результатам: 

сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 
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определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «Родной язык (русский)», «Родная литература (русская)», «Английский 

язык», «История», «Обществознание»,  «География»,  «Изобразительное  искусство», «Музыка», «Технология», 

«Адаптивная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом уровне; 

усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в целом, современного 

состояния науки. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования  

 Общие положения 

Достижения планируемых результатов освоения образовательных программ обучающимися с НОДА 

необходимо оценивать на протяжении всего периода обучения в образовательной организации с учетом их особых 

образовательных потребностей. Система их оценки структурно соответствует системе оценки результатов, 

представленной в ФООП ООО. Эта система строится на основесистемно-деятельностного, уровневого и комплексного 

подходов с учетом возможностей и особенностей моторики, а также других сопутствующих нарушений лиц данной 

категории. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в оценке способности 

обучающихся с НОДА к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач с учетом их особых 

образовательных потребностей.  

Уровневый подход позволяет зафиксировать разные уровни достижения обучающимися с НОДА планируемых 

результатов (от базового до повышенного), с учетом индивидуальных возможностей обучающихся с двигательными 

нарушениями. Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения и усвоения 

последующего материалаобучающимися с НОДА. 

Комплексный подход заключается в оценке трех групп результатов: предметных, личностных, 

метапредметных (регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий), 

использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, тематической, промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся с двигательными нарушениями, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством образования; 

использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга (стандартизированных 

устных и письменных работ, проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.) с учетом двигательных, 

речедвигательных и сенсорных нарушений у обучающихся данной категории. 

Для оценки достижения планируемых результатов освоения образовательной программы рекомендуется 

использовать: 

тестовые задания для изучения уровня достижений в овладении знаниями, умениями и навыками по этапам 

обучения с учетом развития двигательных и речевых навыков; 

тематические текущие и годовые проверочные задания по основным предметам на протяжении всего периода 

обучения; 

срезовые задания, выявляющие жизненные потребности и интересы обучающихся с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

итоговые задания; 

анкеты для преподавателей и специалистов сопровождения, родителей, позволяющие оценивать продвижение 

обучающихся в интеллектуальном, речевом и двигательном развитии и выявлять трудности в овладении учебным 

материалом и особенности их поведения. 

Выбор форм, методов и моделей заданий определяется особенностями предмета, особенностями контрольно-

оценочной деятельности учителя, а также особенностями психофизического развития и имеющихся ограничений у 

обучающихся с НОДА. 

Для более адекватной оценки достижения планируемых результатов у обучающихся с НОДА необходимо 

учитывать такие индивидуальные особенности их развития, как: уровень двигательного развития, функциональные 

возможности рук, уровень владения устной экспрессивной речью, уровень развития работоспособности 

(истощаемость центральной нервной системы и т. д.). Исходя из этого, педагогу следует создать специальные условия 

проведения оценки результатов освоения ФАООП ООО для обучающихся с НОДА, а именно: 

специально организованную среду и рабочее место в соответствии с особенностями ограничений 

здоровьяобучающегося с НОДА; 

сопровождение (помощь) обучающегося с НОДА в соответствии с особенностями психофизического развития 

и имеющихся ограничений обучающихся с НОДА (при необходимости); 

использование ассистивных средств и технологий; 

увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в поведении обучающегося 

проявлений утомления, истощения и т. д. 
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При выполнении контрольных и самостоятельных работ в случаи наличия у обучающегося объективных 

ограничений (сниженная работоспособность, ограничения функциональных возможностей рук) возможно увеличение 

времени выполнения. 

 

 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С ЗАДЕРЖКОЙ ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди обучающихся с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным разнообразием 

этиологических факторов, порождающих данный вид психического дизонтогенеза, что обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавшиху обучающегосязадержку психическогоразвития, 

включающий функциональную и/или органическую недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или 

недостаточность специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде случаев к 

особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, что определяет необходимость обеспечения 

специальных образовательных условий при обучении таких обучающихся на уровне основного общего образования.  

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, направленной на развитие 

навыков, необходимых для формирования учебных и социальных компетенций, преодоление или ослабление 

нарушений в психофизическом и социально-личностном развитии. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в начальной школе, 

обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают испытывать определенные затруднения в учебной деятельности, 

обусловленные дефицитарными познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным уровнем умственной 

работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития (АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихсяс учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО самостоятельно разрабатывается и утверждается образовательной организацией в соответствии с 

ФГОС ООО с привлечением органов самоуправления (совета образовательной организации, попечительского совета, 

управляющего совета и др.), обеспечивающих государственно-общественный характер управления Организацией. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом 

нуждающихся в пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного общего образования. 

Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования является необходимым условием 

освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с задержкой психического развития 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР являются:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, как академических, так и социальных (жизненных), определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР, индивидуальными 

особенностями его развития и состояния здоровья;  

становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования; 

обеспечение преемственности начального общего и основного общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающимися с ЗПР; 

установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной программы и 

соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала образовательной организации, 



46 

инклюзивного подхода в образовании, обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического 

сопровождения каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной общеобразовательной программы с 

социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого-педагогической и социальной помощи, социально-

ориентированными общественными организациями; 

выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством включения их в 

деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с ЗПР, 

обеспечение их безопасности. 

 

 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа (ФАООП) – это учебно-методическая 

документация (федеральный учебный план, федеральный календарный план, учебный график, федеральные рабочие 

программы учебных предметов, иные компоненты), определяющая объем и содержание образования определенного 

уровня, планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности 

применительно к определенной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.  

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования обучающихся с 

задержкой психического развития разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего образования, с учетом 

Федеральной основной общеобразовательной программы (ФООП), на основе Федеральной адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (ФАООП ООО) обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Образовательная организация, разрабатывая основную общеобразовательную программу, использует 

содержащуюся в ФАООП ООО документацию с учетом своих возможностей и особенностей осуществления 

образовательной деятельности. 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых достижений к моменту 

завершения обучения на уровне основного общего образования должны полностью соответствовать требованиям к 

предметным результатам для обучающихся по основной общеобразовательной программе, не имеющих ограничений 

по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания программ учебных 

предметов с учетом особых образовательных потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений 

по учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному 

содержанию требований.  

Тематическое планирование и количестве часов, отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР, в целом совпадают с соответствующим разделом федеральной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования (ФООП ООО). При этом Организация вправе сама 

вносить изменения в содержание и распределение учебного материала по годам обучения, в последовательность 

изучения тем и количество часов на освоение каждой темы, определение организационных форм обучения и т.п. 

Обоснованность данных изменений определяется выбранным образовательной организацией УМК, индивидуальными 

психофизическими особенностями конкретных обучающихся с ЗПР, степенью усвоенности ими учебных тем.  

 

планируемых результатов 

ФГОС ООО устанавливает требования к трем группам результатов освоения обучающимися программ 

основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы раскрывают 

и детализируют основные направленности этих результатов. Они включают эффекты: 

гражданско-патриотического воспитания; 

духовно-нравственного воспитания; 

эстетического воспитания; 

осознания ценности научного познания; 

физического воспитания, формирования культуры здоровья и эмоционального благополучия; 

трудового воспитания; 

экологического воспитания, а также личностные результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды. 
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Личностные результаты обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию обучающихся (умение соотносить 

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

аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Личностные результаты дополняются специфическими результатами, относимыми к формированию сферы 

жизненной компетенции и связанными с психологическими особенностями обучающихся с ЗПР. По отношению к 

категории обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования актуальным становится освоение ими 

социального опыта, основных социальных норм, применимость их в различных жизненных ситуациях, осознание 

своих трудностей и ограничений, умение запрашивать поддержку взрослого в затруднительных социальных 

ситуациях, а также умение противостоять негативному воздействию микросоциальной среды. С позиции жизненного 

самоопределения значимым является осознанное отношение к выстраиванию образовательной перспективы с учетом 

профессиональных предпочтений обучающегося с ЗПР. 

Делается акцент на деятельностные аспекты достижения обучающимися личностных результатов на уровне 

ключевых понятий, отражающих ценности и мотивацию и характеризующих достижение обучающимися личностных 

результатов: осознание, готовность, восприимчивость, установка и т.д. 

Все личностные результаты достигаются в ходе обучения предметам, реализации программ воспитания и 

коррекционной работы, в том числе коррекционных курсов. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и универсальные учебные действия 

(познавательные, коммуникативные, регулятивные); 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике; 

готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками; 

овладение навыками работы с информацией (восприятие и создание информационных текстов с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

Метапредметные результаты, в соответствии с ФГОС ООО, сформированы по трем направлениям: 

универсальные учебные познавательные действия; 

универсальные учебные коммуникативные действия; 

универсальные учебные регулятивные действия. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных 

познавательных действий, выделяются: 

базовые логические действия; 

базовые исследовательские действия; 

работа с информацией. 

Овладение системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает сформированность 

когнитивных навыков обучающихся с ЗПР. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных 

коммуникативных действий, выделяются: 

общение; 

совместная деятельность (сотрудничество). 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий обеспечивает сформированность у 

обучающихся с ЗПР социальных навыков. 

В метапредметных результатах, базирующихся на сформированности универсальных учебных регулятивных 

действий, выделяются: 

самоорганизация (саморегуляция); 

самоконтроль (рефлексия); 

эмоциональный интеллект; 

принятие себя и других. 

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий обеспечивает формирование у 

обучающихся с ЗПР смысловых установок личности (внутренней позиции личности), и жизненных навыков личности 

(управления собой, самодисциплины, устойчивого поведения). 

Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы определены 

ФГОС ООО и представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют 

их в отношении: 

освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета знаний, умений и способов действий, 

специфических для соответствующей предметной области; 

видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

формирования базовых научных представлений о предметном и социальном мире; 

владения учебной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 
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Требования к предметным результатам сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на 

применение знаний и конкретные умения. Они определяют минимум содержания гарантированного государством 

основного общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета. 

Предметные результаты освоения АООП ООО ЗПР соответствуют требованиям, заявленным в ФГОС ООО, и 

раскрываются с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Предметные результаты определяют требования к результатам освоения адаптированных программ основного 

общего образования по учебным предметам: «Русский язык», «Литература», «Родной язык», «Родная литература», 

«Иностранный (английский) язык», «История», «Обществознание», «География», «Математика», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», «Адаптивная физическая 

культура», «Основы безопасности жизнедеятельности», «Основы духовно-нравственной культуры России» на базовом 

уровне. Предметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с ЗПР раскрываются и конкретизируются в Федеральных рабочих программах 

учебных предметов (п. 2.2.1.). 

 

 

VII. ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ 

ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО СПЕКТРА 

 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа (ФАООП) основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) – это образовательная программа, 

адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию. Структура ФАООП основного общего образования обучающихся с РАС 

соответствует требованиям Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования, содержит все необходимые разделы: целевой, содержательный и организационный. ФАООП основного 

общего образования обучающихся с РАС являются основой для самостоятельной разработки образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся этой категории.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА (Вариант 1) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Цели реализации федеральной адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра  

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа (ФАООП) основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) вариант 1 – это образовательная 

программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая коррекцию нарушений 

развития и социальную адаптацию.  

ФАООП ООО обучающихся с РАС (вариант 1) предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования (АООП 

НОО) обучающихся с РАС (вариант 8.1) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Данной категории обучающихся, в соответствие с заключением ПМПК, как правило, рекомендуется для 

освоения на уровне основного общего образования адаптированная основная общеобразовательная программа для 

обучающихся с РАС.  
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Успешное освоение АООП НОО обучающимися с РАС (вариант 8.1.), подтвержденное образовательными 

результатами промежуточной  аттестации, результатами независимой оценки образовательных результатов, 

проведенных при создании специальных условий, является необходимым условием продолжения образования и 

освоения обучающимися с РАС АООП основного общего образования (вариант 1), которое завершается процедурами 

прохождения государственной итоговой аттестации с созданием специальных условий при проведении ГИА. 

Структура ФАООП основного общего образования обучающихся с РАС соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, содержит все 

необходимые разделы: целевой, содержательный и организационный. ФАООП основного общего образования 

обучающихся с РАС являются основой для самостоятельной разработки образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы для обучающихся этой категории.  

Обучающиеся с РАС, не освоившие адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования (вариант 1), не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание общего образования 

обучающихся с РАС, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – АООП ООО обучающихся с РАС) 

являются:  

достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с РАС среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, особыми образовательными потребностями;  

становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

предусматривает решение следующих основных задач: 

обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение планируемых 

результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающимися с РАС; 

обеспечение необходимой для обучающихся с РАС коррекционно-развивающей направленности учебного 

процесса; 

установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с РАС как к части образовательной 

программы и к соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала образовательной 

организации, инклюзивного подхода в образовании, к обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с РАС, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном и социальном уровне развития личности обучающегося с 

РАС, к созданию необходимых условий для ее развития и самореализации; 

обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

взаимодействие образовательной организации при реализации основной общеобразовательной программы с 

социальными партнерами, в том числе с центрами психолого-педагогической и социальной помощи, общественными 

организациями; 

выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов через включение их в деятельность 

клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

организацию включения обучающихся с РАС в интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

участие обучающихся c РАС, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, уклада 

образовательной организации; 

включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения необходимого опыта социального взаимодействия; 

профессиональная ориентация обучающихся с РАС при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профориентации; 

сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с РАС, 

обеспечение их безопасности. 
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Общая характеристика федеральной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с РАС 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с РАС (ФАООП ООО обучающихся с РАС) разрабатывается в соответствии со ФГОС основного общего 

образования и с учетом Федеральной основной общеобразовательной программы (ФООП).  

Федеральная основная общеобразовательная программа основного общего образования разработана на основе 

ФГОС с учетом потребностей социально-экономического развития регионов Российской Федерации, этнокультурных 

особенностей населения, содержит документы, развивающие и детализирующие положения и требования, 

определенные во ФГОС ООО. Образовательная организация разрабатывает свою адаптированную образовательную 

программу в соответствии с ФАООП. 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа обучающихся с РАС включает 

следующие документы: 

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

модулей; 

программу формирования универсальных учебных действий обучающихся с РАС; 

рабочую программу воспитания; 

программу коррекционной работы; 

учебный план; 

план внеурочной деятельности; 

календарный учебный график; 

календарный план воспитательной работы (содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной 

направленности, которые организуются и проводятся Организацией или в которых Организация принимает участие в 

учебном году или периоде обучения); 

характеристику условий реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования обучающихся с РАС в соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: ОБЩАЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (АООП ООО) обучающихся с РАС представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с РАС, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от обучающихся с РАС овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. Необходимо также принимать во 

внимание особенности формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС для выстраивания 

индивидуализированной, в каждом случае, системы учебных действий.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся с РАС и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося с РАС. 

В Федеральной основной общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся с 

РАС в соответствие с ФГОС ООО устанавливаются требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

с РАС программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программыпредставлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 

предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

 Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 
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общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам ФАООП ООО обучающихся с РАС: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного   предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Адаптированная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне; 

Для части обучающихся с РАС (особенно, в случаях включения содержания предмета в зону т.н. 

специфических интересов обучающегося), учебные предметы/модули «Математика», «Информатика», «Физика», 

«Химия», «Биология» могут быть освоены не только на базовом, но и на углубленном уровнях. Требования к 

предметным результатам освоения этих предметов на углубленном уровне установлены в Федеральной основной 

общеобразовательной программе, что следует учитывать при разработке индивидуализированных рабочих программ 

по предметам/модулям углубленного уровня изучения для обучающихся с РАС. 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Общие положения 

В соответствие со своим статусом, ФГОС ООО, «независимо от формы получения обучающимися основного 

общего образования и формы обучения, является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью управления 

качеством образования в образовательной организации и служит основой при   разработке   образовательной   

организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся с ОВЗ». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с РАС на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

- оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

- оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения   обучающимися с РАС адаптированной 

основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

портфолио; 

внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 

промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам оценки относятся: 

государственная итоговая аттестация
10

, 

независимая оценка качества образования
11

 и 

                                           
10

 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 
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мониторинговые исследования
12

 муниципального, регионального и федерального уровней. 

 

 

 ФЕДЕРАЛЬНАЯ АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С РАССТРОЙСТВАМИ АУТИСТИЧЕСКОГО 

СПЕКТРА (Вариант 2) 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Цели реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) 

Федеральная адаптированная основная общеобразовательная программа (ФАООП) основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (РАС) – далее ФАООП ООО обучающихся с 

РАС – это образовательная программа, адаптированная для этой категории обучающихся с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию.   

ФАООП ООО обучающихся с РАС (вариант 2) предназначена для освоения обучающимися, успешно 

освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу начального общего образования (АООП 

НОО) обучающихся с РАС (вариант 8.2) в соответствии с ФГОС НОО обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. Данной категории обучающихся, в соответствие с заключением территориальной ПМПК, как правило, 

рекомендуется для освоения на уровне основного общего образования адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования обучающихся с РАС с учетом психофизических особенностей задержки 

психического развития.  

Успешное освоение АООП НОО обучающимися с РАС (вариант 8.2.), подтвержденное образовательными 

результатами промежуточной  аттестации, результатами независимой оценки образовательных результатов, 

проведенных при создании специальных условий, является необходимым условием продолжения образования и 

освоения обучающимися с РАС АООП основного общего образования (вариант 2), которое завершается процедурами 

прохождения государственной итоговой аттестации. 

Структура ФАООП основного общего образования обучающихся с РАС соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования, содержит все 

необходимые разделы: целевой, содержательный и организационный. ФАООП основного общего образования 

обучающихся с РАС (вариант 2) являются основой для самостоятельной разработки образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся этой 

категории.  

Обучающиеся с РАС, не освоившие адаптированную основную общеобразовательную программу основного 

общего образования (вариант 2), не допускаются к обучению на следующих уровнях образования. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего образования, создаваемая 

образовательной организацией, является основным документом, определяющим содержание общего образования 

обучающихся с РАС, а также регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС соотношения обязательной части программы и части, 

формируемой участниками образовательного процесса. 

Целями реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с расстройствами аутистического спектра (далее – АООП ООО обучающихся с РАС) 

являются:  

- достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, компетенций и 

компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с РАС среднего школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и 

состояния здоровья, особыми образовательными потребностями;  

- становление и развитие личности обучающегося в ее самобытности, уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной организацией 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС 

предусматривает решение следующих основныхзадач: 

- обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной программы требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО); 

- обеспечение преемственности уровней начального общего, основного общего, среднего общего образования; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

                                                                                                                                                    
11

 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» 

12
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планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающимися с РАС; 

- обеспечение коррекционно-развивающей направленности учебного процесса, психолого-педагогическое 

содействие коррекции недостатков в развитии обучающихся с РАС; 

- установление требований к воспитанию и социализации обучающихся с РАС как к части образовательной 

программы и к соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала образовательной 

организации, инклюзивного подхода в образовании, к обеспечению индивидуализированного психолого-

педагогического сопровождения каждого обучающегося с РАС, формированию образовательного базиса, основанного 

не только на знаниях, но и на соответствующем культурном и социальном уровне развития личности обучающегося с 

РАС, к созданию необходимых условий для ее развития и самореализации, с учетом особых образовательных 

потребностей; 

- обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных занятий, 

взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

- взаимодействие образовательной организации при реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы с социальными партнерами, в том числе с центрами психолого-педагогической и 

социальной помощи, общественными организациями; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с РАС, их интересов через включение их в деятельность 

клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно полезную деятельность, в том числе с использованием 

возможностей образовательных организаций дополнительного образования; 

- организацию включения обучающихся с РАС в интеллектуальные и творческие соревнования, научно-

техническое творчество, проектную и учебно-исследовательскую деятельность с учетом их возможностей и особых 

образовательных потребностей; 

- участие обучающихся c РАС, их родителей (законных представителей), педагогических работников и 

общественности в проектировании и развитии внутришкольной инклюзивной социальной среды, уклада 

образовательной организации; 

- включение обучающихся с РАС в процессы познания внешкольной социальной среды (населенного пункта, 

района, города) для приобретения необходимого опыта социального взаимодействия; 

- профессиональная ориентация обучающихся с РАС при поддержке педагогов, психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с учреждениями профессионального образования, центрами профориентации; 

- сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья обучающихся с РАС, 

обеспечение их безопасности. 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ С РАС АДАПТИРОВАННОЙ 

ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования (АООП ООО) обучающихся с РАС представляют собой систему ведущих целевых установок и 

ожидаемых результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы. Они обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и системой 

оценки результатов освоения АООП ООО обучающимися с РАС, выступая содержательной и критериальной основой 

для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-методической литературы, программ воспитания и 

социализации, с одной стороны, и системы оценки результатов – с другой.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – личностных, 

метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают обучающиеся в ходе обучения, особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую 

оценку, в том числе государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач требует 

от обучающихся с РАС овладения системой учебных действий (универсальных и специфических для каждого 

учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным материалом и, прежде всего, с 

опорным учебным материалом, служащим основой для последующего обучения. Необходимо также принимать во 

внимание особенности формирования коммуникативной сферы у обучающихся с РАС для выстраивания 

индивидуализированной, в каждом случае, системы учебных действий.  

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система планируемых 

результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого уровня актуального развития 

большинства обучающихся с РАС и ближайшей перспективы их развития. Такой подход позволяет определять 

динамическую картину развития обучающихся, поощрять их продвижение, выстраивать индивидуальные траектории 

обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося с РАС. 

В Федеральной основной общеобразовательной программе основного общего образования обучающихся с 

РАС в соответствие с ФГОС ООО устанавливаются требования к трем группам результатов освоения обучающимися 

с РАС программ основного общего образования: личностным, метапредметным и предметным. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программыпредставлены 

в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают и детализируют основные направленности этих 

результатов. Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих 
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предоставление и использование исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программыпредставлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

Предметные результаты. ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения программ основного 

общего образования с учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на следующем уровне 

образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения учебного предмета научных 

знаний, умений и способов действий, специфических для соответствующей предметной области; предпосылки 

научного типа мышления; виды деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и социальных проектов. 

Требования к предметным результатам ФАООП ООО РАС: 

- сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение знаний и конкретные умения; 

- определяют минимум содержания гарантированного государством основного общего образования, 

построенного в логике изучения каждого учебного   предмета; 

- определяют требования к результатам освоения программ основного общего образования по учебным 

предметам «Русский язык», «Литература», «Английский язык», «История», «Обществознание», «География», 

«Математика», «Информатика», «Биология», «Физика», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», 

«Технология», «Адаптированная физическая культура», «Основы безопасности жизнедеятельности» на базовом 

уровне. 

  Для части обучающихся с РАС (особенно, в случаях включения содержания предмета в зону т.н. 

специфических интересов обучающегося), учебные предметы/модули «Информатика», «Биология» могут быть 

освоены не только на базовом, но и на углубленном уровнях. Требования к предметным результатам освоения этих 

предметов на углубленном уровне установлены в Федеральной основной общеобразовательной программе, что 

следует учитывать при разработке индивидуализированных рабочих программ по предметам/модулям углубленного 

уровня изучения для обучающихся с РАС. 

 

 

 СИСТЕМА ОЦЕНКИ ДОСТИЖЕНИЯ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ 

АДАПТИРОВАННОЙ ОСНОВНОЙ   ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО ОБЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

 

 Общие положения 

В соответствие со своим статусом, ФГОС ООО, «независимо от формы получения обучающимися основного 

общего образования и формы обучения, является основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки обучающихся, освоивших программу основного общего 

образования». Это означает, что ФГОС задает основные требования к образовательным результатам и средствам 

оценки их достижения. 

Система оценки достижения планируемых результатов (далее – система оценки) является частью управления 

качеством образования в образовательной организации и служит основой при   разработке   образовательной   

организацией собственного «Положения об оценке образовательных достижений обучающихся с ОВЗ». 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, обеспечению 

преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями являются ориентация 

образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с РАС и обеспечение эффективной 

«обратной связи», позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной  организации являются: 

- оценка образовательных достижений обучающихся с РАС на различных этапах обучения как основа их 

промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и федерального уровней; 

      - оценка результатов деятельности педагогических кадров как основа аттестационных процедур; 

   - оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают требования 

ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения обучающимися с РАС адаптированной 

основной общеобразовательной программы образовательной организации. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценкавключает: 

- стартовую диагностику; 

- текущую и тематическую оценку; 

- портфолио; 

- внутришкольный мониторинг образовательных достижений; 
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- промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам оценки относятся: 

- государственная итоговая аттестация
13

, 

- независимая оценка качества образования
14

 и 

- мониторинговые исследования
15

 муниципального, регионального и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует системно-

деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных достижений. 

 ПРОГРАММА ФОРМИРОВАНИЯ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ У ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

В соответствие с ФАООП ООО обучающихся с РАС вариант 1. 

«ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО» 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО предметные результаты, формируемые в ходе изучения предмета 

«Изобразительное искусство», сгруппированы по учебным модулям.
16

 

Модуль № 1 «Декоративно-прикладное и народное искусство»: 

– знать о многообразии видов декоративно-прикладного искусства: народного, классического, современного, 

искусства промыслов; понимать связь декоративно-прикладного искусства с бытовыми потребностями людей, 

необходимость присутствия в предметном мире и жилой среде; 

– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) основные 

функции декоративно-прикладного искусства; 

– распознавать произведения декоративно-прикладного искусства по материалу (дерево, металл, керамика, текстиль, 

стекло, камень, кость, др.);  

– распознавать и называть техники исполнения произведений декоративно-прикладного искусства в разных 

материалах: резьба, роспись, вышивка, ткачество, плетение, ковка, др.; 

– различать разные виды орнамента по сюжетной основе: геометрический, растительный, зооморфный, 

антропоморфный; 

– владеть практическими навыками самостоятельного творческого создания орнаментов ленточных, сетчатых, 

центрических; 

– знать о значении ритма, раппорта, различных видов симметрии в построении орнамента и уметь применять эти 

знания в собственных творческих декоративных работах; 

– овладеть практическими навыками стилизованного – орнаментального лаконичного изображения деталей природы, 

стилизованного обобщённого изображения представителей животного мира, сказочных и мифологических 

персонажей с опорой на традиционные образы мирового искусства; 

– знать основные особенности народного крестьянского искусства; 

– уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса/с опорой 

на справочные материалы) символическое значение традиционных знаков народного крестьянского искусства 

(солярные знаки, древо жизни, конь, птица, мать-земля); 

– знать и самостоятельно изображать конструкцию традиционного крестьянского дома, его декоративное убранство, 

уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса/с опорой на 

справочные материалы) функциональное, декоративное и символическое единство его деталей;  

                                           
13

 Осуществляется в соответствии со статьей № 92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

14
 Осуществляется в соответствии со статьей № 95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

15
 Осуществляется в соответствии со статьей № 97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

 

 

16
Определение предметных результатов, связанных с рассуждением на заданную тему, с характеристикой, описанием, 

интерпретацией и т.п. изучаемых объектов, явлений и проч., осуществляется с учётом особых образовательных 

потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также их ограничений, обусловленных с нарушением слуха. 

При продуцировании описаний, рассуждений на темы изобразительного искусства, характеристике понятий 

обучающимся предоставляется возможность пользоваться опорным планом и справочной литературой. 
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– иметь практический опыт изображения характерных традиционных предметов крестьянского быта; 

– освоить конструкцию народного праздничного костюма, его образный строй и символическое значение его декора; 

знать о разнообразии форм и украшений народного праздничного костюма различных регионов страны; уметь 

изобразить или смоделировать традиционный народный костюм; 

– осознавать произведения народного искусства как бесценное культурное наследие, хранящее в своих материальных 

формах глубинные духовные ценности; 

– знать и уметь изображать или конструировать устройство традиционных жилищ разных народов, например юрты, 

сакли, хаты-мазанки; объяснять семантическое значение деталей конструкции и декора, их связь с природой, трудом и 

бытом; 

–иметь представление и распознавать примеры декоративного оформления жизнедеятельности – быта, костюма 

разных исторических эпох и народов (например, Древний Египет, Древний Китай, античные Греция и Рим, 

Европейское Средневековье); понимать разнообразие образов декоративно-прикладного искусства, его единство и 

целостность для каждой конкретной культуры, определяемые природными условиями и сложившийся историей; 

– объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса/с опорой на 

справочные материалы) значение народных промыслов и традиций художественного ремесла в современной жизни; 

– рассказывать (с опорой на заданный план) о происхождении народных художественных промыслов; о соотношении 

ремесла и искусства; 

– называть характерные черты орнаментов и изделий ряда отечественных народных художественных промыслов; 

– уметь перечислять материалы, используемые в народных художественных промыслах: дерево, глина, металл, 

стекло, др.; 

–  различать изделия народных художественных промыслов по материалу изготовления и технике декора; 

– иметь представление о приёмах и последовательности работы при создании изделий некоторых художественных 

промыслов; 

– уметь изображать фрагменты орнаментов, отдельные сюжеты, детали или общий вид изделий ряда отечественных 

художественных промыслов; 

– иметь опыт творческого создания эмблемы или логотипа; 

– понимать и объяснять значение государственной символики, иметь представление о значении и содержании 

геральдики; 

– уметь определять и указывать продукты декоративно-прикладной художественной деятельности в окружающей 

предметно-пространственной среде, обычной жизненной обстановке; 

– ориентироваться в широком разнообразии современного декоративно-прикладного искусства; различать по 

материалам, технике исполнения художественное стекло, керамику, ковку, литьё, гобелен и т. д.; 

– овладевать навыками коллективной практической творческой работы по оформлению пространства образовательной 

организации и организуемых в её социокультурном пространстве праздников. 

Модуль № 2 «Живопись, графика, скульптура»: 

– характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса/с опорой 

на справочные материалы) различия между пространственными и временными видами искусства и их значение в 

жизни людей; 

– знать основные виды живописи, графики и скульптуры, объяснять их назначение в жизни людей. 

Язык изобразительного искусства и его выразительные средства: 

– различать традиционные художественные материалы для графики, живописи, скульптуры; 

– осознавать значение материала в создании художественного образа; уметь различать и объяснять роль 

художественного материала в произведениях искусства; 

– иметь практические навыки изображения карандашами разной жёсткости, фломастерами, углём, пастелью и 

мелками, акварелью, гуашью, лепкой из пластилина, а также использовать возможности применять другие доступные 

художественные материалы; 

– иметь представление о различных художественных техниках в использовании художественных материалов; 

–  понимать роль рисунка как основы изобразительной деятельности; 

– иметь опыт учебного рисунка – светотеневого изображения объёмных форм; 

– знать основы линейной перспективы и уметь изображать объёмные геометрические тела на двухмерной плоскости; 

– знать понятия графической грамоты изображения предмета «освещённая часть», «блик», «полутень», «собственная 

тень», «падающая тень» и уметь их применять в практике рисунка; 

– понимать содержание понятий «тон», «тональные отношения» и иметь опыт их визуального анализа; 
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– обладать навыком определения конструкции сложных форм, геометризации плоскостных и объёмных форм, 

умением соотносить между собой пропорции частей внутри целого; 

– иметь опыт линейного рисунка, понимать выразительные возможности линии; 

– иметь опыт творческого композиционного рисунка в ответ на заданную учебную задачу или как самостоятельное 

творческое действие; 

– знать основы цветоведения: характеризовать основные и составные цвета, дополнительные цвета – и значение этих 

знаний для искусства живописи; 

– определять содержание понятий «колорит», «цветовые отношения», «цветовой контраст» и иметь навыки 

практической работы гуашью и акварелью; 

– иметь опыт объёмного изображения (лепки) и начальные представления о пластической выразительности 

скульптуры, соотношении пропорций в изображении предметов или животных. 

Жанры изобразительного искусства: 

– перечислять жанры; 

– объяснять самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) разницу между 

предметом изображения, сюжетом и содержанием произведения искусства. 

Натюрморт: 

– приводить примеры натюрморта в европейской живописи Нового времени; 

–рассказывать (по заданному плану/с использованием справочной литературы) о натюрморте в истории русского 

искусства и роли натюрморта в отечественном искусстве ХХ в., опираясь на конкретные произведения отечественных 

художников; 

–знать и уметь применять в рисунке правила линейной перспективы и изображения объёмного предмета в 

двухмерном пространстве листа; 

–знать об освещении как средстве выявления объёма предмета; 

– иметь опыт построения композиции натюрморта: опыт разнообразного расположения предметов на листе, 

выделения доминанты и целостного соотношения всех применяемых средств выразительности; 

–иметь опыт создания графического натюрморта; 

–иметь опыт создания натюрморта средствами живописи. 

Портрет: 

–иметь представление об истории портретного изображения человека в разные эпохи как последовательности 

изменений представления о человеке; 

– сравнивать содержание портретного образа в искусстве Древнего Рима, эпохи Возрождения и Нового времени; 

–узнавать произведения и называть имена нескольких великих портретистов европейского искусства (Леонардо да 

Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Рембрандт и др.); 

– называть имена великих художников-портретистов (В. Боровиковский, А. Венецианов, О. Кипренский, В. Тропинин, 

К. Брюллов, И. Крамской, И. Репин, В. Суриков, В. Серов и др.); 

–знать и претворять в рисунке основные позиции конструкции головы человека, пропорции лица, соотношение 

лицевой и черепной частей головы; 

– иметь представление о способах объёмного изображения головы человека, создавать зарисовки объёмной 

конструкции головы; понимать термин «ракурс» и определять его на практике; 

–иметь представление о скульптурном портрете в истории искусства, о выражении характера человека и образа эпохи 

в скульптурном портрете; 

–иметь начальный опыт лепки головы человека; 

–приобретать опыт графического портретного изображения как нового для себя видения индивидуальности человека; 

–иметь представление о графических портретах мастеров разных эпох, о разнообразии графических средств в 

изображении образа человека; 

–понимать роль освещения как выразительного средства при создании художественного образа; 

–иметь опыт создания живописного портрета, понимать роль цвета в создании портретного образа как средства 

выражения настроения, характера, индивидуальности героя портрета; 

–иметь представление о жанре портрета в искусстве ХХ в. – западном и отечественном. 

Пейзаж: 

–иметь представление и уметь сравнивать изображение пространства в эпоху Древнего мира, в Средневековом 

искусстве и в эпоху Возрождения; 

–знать правила построения линейной перспективы и уметь применять их в рисунке; 
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– понимать содержание понятий: линия горизонта, точка схода, низкий и высокий горизонт, перспективные 

сокращения, центральная и угловая перспектива; 

–знать правила воздушной перспективы и уметь их применять на практике; 

–понимать особенности изображения разных состояний природы в романтическом пейзаже и пейзаже творчества 

импрессионистов и постимпрессионистов; 

– иметь представление о морских пейзажах И. Айвазовского; 

–иметь представление об особенностях пленэрной живописи и колористической изменчивости состояний природы; 

–знать историю пейзажа в русской живописи, сообщать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) об особенностях пейзажа в творчестве А. Саврасова, И. Шишкина, И. Левитана и 

художников ХХ в. (по выбору); 

–уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса), как в 

пейзажной живописи развивался образ отечественной природы и каково его значение в развитии чувства Родины; 

–иметь опыт живописного изображения различных активно выраженных состояний природы; 

–иметь опыт пейзажных зарисовок, графического изображения природы по памяти и представлению; 

–иметь опыт художественной наблюдательности как способа развития интереса к окружающему миру и его 

художественно-поэтическому видению; 

–иметь опыт изображения городского пейзажа – по памяти или представлению; 

–обрести навыки восприятия образности городского пространства как выражения самобытного лица культуры и 

истории народа; 

–понимать роль культурного наследия в городском пространстве, задачи его охраны и сохранения. 

Бытовой жанр: 

–характеризовать роль изобразительного искусства в формировании представлений о жизни людей разных эпох и 

народов; 

–понимать значение понятий «тематическая картина», «станковая живопись», «монументальная живопись»; 

перечислять основные жанры тематической картины; 

–различать тему, сюжет и содержание в жанровой картине;  

–иметь представление о композиции как целостности в организации художественных выразительных средств, 

взаимосвязи всех компонентов художественного произведения; 

–объяснять значение художественного изображения бытовой жизни людей в понимании истории человечества и 

современной жизни; 

–осознавать многообразие форм организации бытовой жизни и одновременно единство мира людей; 

–иметь представление об изображении труда и повседневных занятий человека в искусстве разных эпох и народов; 

различать произведения разных культур по их стилистическим признакам и изобразительным традициям (Древний 

Египет, Китай, античный мир и др.); 

–иметь опыт изображения бытовой жизни разных народов в контексте традиций их искусства; 

–понимать содержание понятия «бытовой жанр» и уметь приводить несколько примеров произведений европейского 

и отечественного искусства; 

–обрести опыт создания композиции на сюжеты из реальной повседневной жизни, обучаясь художественной 

наблюдательности и образному видению окружающей действительности. 

Исторический жанр: 

–понимать, нить, почему историческая картина считалась самым высоким жанром произведений изобразительного 

искусства; 

–знать авторов, узнавать и уметь объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) содержание таких картин, как «Последний день Помпеи» К. Брюллова, «Боярыня 

Морозова» и другие картины В. Сурикова, «Бурлаки на Волге» И. Репина; 

–иметь представление о развитии исторического жанра в твор честве отечественных художников ХХ в.; 

–узнавать и называть авторов таких произведений, как «Давид» Микеланджело, «Весна» С. Боттичелли; 

–знать характеристики основных этапов работы художника над тематической картиной: периода эскизов, периода 

сбора материала и работы над этюдами, уточнения эскизов, этапов работы над основным холстом; 

–иметь опыт разработки композиции на выбранную историческую тему (художественный проект): сбор материала, 

работа над эскизами, работа над композицией. 

Библейские темы в изобразительном искусстве: 

–знать о значении библейских сюжетов в истории культуры и узнавать сюжеты Священной истории в произведениях 

искусства; 
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–знать содержание, узнавать произведения великих европейских художников на библейские темы, такие как 

«Сикстинская мадонна» Рафаэля, «Тайная вечеря» Леонардо да Винчи, «Возвращение блудного сына» и «Святое 

семейство» Рембрандта и др.; в скульптуре «Пьета» Микеланджело и др.; 

–знать о картинах на библейские темы в истории русского искусства; 

–уметь рассказывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса/с опорой 

на предложенный план) о содержании знаменитых русских картин на библейские темы, таких как «Явление Христа 

народу» А. Иванова, «Христос в пустыне» И. Крамского, «Тайная вечеря» Н. Ге, «Христос и грешница» В. Поленова и 

др.; 

–иметь представление о смысловом различии между иконой и картиной на библейские темы; 

–иметь знания о русской иконописи, о великих русских иконописцах: Андрее Рублёве, Феофане Греке, Дионисии; 

–воспринимать искусство древнерусской иконописи как уникальное и высокое достижение отечественной культуры; 

–уметь сообщать о месте и значении изобразительного искусства в культуре, в жизни общества, в жизни человека. 

Модуль № 3 «Архитектура и дизайн»: 

– объяснять роль архитектуры и дизайна в построении предметно-пространственной среды жизнедеятельности 

человека; 

– сообщать о том, как предметно-пространственная среда организует деятельность человека и представления о самом 

себе; 

–объяснять ценность сохранения культурного наследия, выраженного в архитектуре, предметах труда и быта разных 

эпох. 

Графический дизайн: 

–объяснять основные средства – требования к композиции; 

–уметь перечислять основные типы формальной композиции; 

–составлять различные формальные композиции на плоскости в зависимости от поставленных задач; 

– выделять при творческом построении композиции листа композиционную доминанту; 

–составлять формальные композиции на выражение в них движения и статики; 

–осваивать навыки вариативности в ритмической организации листа; 

–объяснять роль цвета в конструктивных искусствах; 

–различать технологию использования цвета в живописи и в конструктивных искусствах; 

–понимать выражение «цветовой образ»; 

–применять цвет в графических композициях как акцент или доминанту, объединённые одним стилем; 

–определять шрифт как графический рисунок начертания букв, объединённых общим стилем, отвечающий законам 

художественной композиции; 

–соотносить особенности стилизации рисунка шрифта и содержание текста; различать «архитектуру» шрифта и 

особенности шрифтовых гарнитур; иметь опыт творческого воплощения шрифтовой композиции (буквицы); 

– применять печатное слово, типографскую строку в качестве элементов графической композиции; 

–понимать функции логотипа как представительского знака, эмблемы, торговой марки; различать шрифтовой и 

знаковый виды логотипа; иметь практический опыт разработки логотипа на выбранную тему; 

–приобрести творческий опыт построения композиции плаката, поздравительной открытки или рекламы на основе 

соединения текста и изображения; 

–иметь представление об искусстве конструирования книги, дизайне журнала; иметь практический творческий опыт 

образного построения книжного и журнального разворотов в качестве графических композиций. 

Социальное значение дизайна и архитектуры как среды жизни человека: 

–иметь опыт построения объёмно-пространственной композиции как макета архитектурного пространства в реальной 

жизни; 

–выполнять построение макета пространственно-объёмной композиции по его чертежу; 

–выявлять структуру различных типов зданий и характеризовать влияние объёмов и их сочетаний на образный 

характер постройки и её влияние на организацию жизнедеятельности людей; 

–знать о роли строительного материала в эволюции архитектурных конструкций и изменении облика архитектурных 

сооружений; 

–иметь представление, как в архитектуре проявляются мировоззренческие изменения в жизни общества и как 

изменение архитектуры влияет на характер организации и жизнедеятельности людей; 

–иметь знания и опыт изображения особенностей архитектурно-художественных стилей разных эпох, выраженных в 

постройках общественных зданий, храмовой архитектуре и частном строительстве, в организации городской среды; 
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–характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) 

архитектурные и градостроительные изменения в культуре новейшего времени, современный уровень развития 

технологий и материалов; сообщать о социокультурных противоречиях в организации современной городской среды; 

–знать о значении сохранения исторического облика города для современной жизни, сохранения архитектурного 

наследия как важнейшего фактора исторической памяти и понимания своей идентичности; 

–осознавать содержание понятия «городская среда»; рассматривать и объяснять планировку города как способ 

организации образа жизни людей; 

–знать различные виды планировки города; иметь опыт разработки построения городского пространства в виде 

макетной или графической схемы; 

– иметь представление о традициях ландшафтно-парковой архитектуры и школах ландшафтного дизайна; 

–понимать роль малой архитектуры и архитектурного дизайна в установке связи между человеком и архитектурой, в 

«проживании» городского пространства; 

–иметь представление о задачах соотношения функционального и образного в построении формы предметов, 

создаваемых людьми; видеть образ времени и характер жизнедеятельности человека в предметах его быта; 

– объяснять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) характер 

влияния цвета на восприятие человеком формы объектов архитектуры и дизайна; 

–иметь опыт творческого проектирования интерьерного пространства для конкретных задач жизнедеятельности 

человека; 

– объяснять, как в одежде проявляются характер человека, его ценностные позиции и конкретные намерения 

действий; понимать, что такое стиль в одежде; 

– иметь представление об истории костюма в истории разных эпох; характеризовать понятие моды в одежде; 

объяснять, как в одежде проявляются социальный статус человека, характер деятельности; 

– иметь представление о конструкции костюма и применении законов композиции в проектировании одежды, 

ансамбле в костюме; 

– сообщать о характерных особенностях современной моды, сравнивать функциональные особенности современной 

одежды с традиционными функциями одежды прошлых эпох; 

– иметь опыт выполнения практических творческих эскизов по теме «Дизайн современной одежды», создания эскизов 

молодёжной одежды для разных жизненных задач (спортивной, праздничной, повседневной и др.); 

– различать задачи искусства театрального грима и бытового макияжа; иметь представление об имидж-дизайне, его 

задачах и социальном бытовании; иметь опыт создания эскизов для макияжа театральных образов и опыт бытового 

макияжа; понимать эстетические и этические границы применения макияжа и стилистики причёски в повседневном 

быту. 

Модуль № 4 «Изображение в синтетических, экранных видах искусства и художественная фотография» 

(вариативный):
17

 

– знать о синтетической природе – коллективности творческого процесса в синтетических искусствах, синтезирующих 

выразительные средства разных видов художественного творчества; 

– понимать роль визуального образа в синтетических искусствах; 

– иметь представление о влиянии развития технологий на появление новых видов художественного творчества и их 

развитии параллельно с традиционными видами искусства. 

Художник и искусство театра: 

– иметь представление об истории развития театра и жанровом многообразии театральных представлений; 

– знать о роли художника и видах профессиональной художнической деятельности в современном театре; 

– иметь представление о сценографии и символическом характере сценического образа; 

– понимать различие между бытовым костюмом в жизни и сценическим костюмом театрального персонажа, 

воплощающим характер героя и его эпоху в единстве всего стилистического образа спектакля; 

–иметь представление о творчестве наиболее известных художников-постановщиков в истории отечественного 

искусства (эскизы костюмов и декораций в творчестве К. Коровина, И. Билибина, А. Головина и др.); 

–иметь практический опыт создания эскизов оформления спектакля по выбранной пьесе; уметь применять 

полученные знания при постановке школьного спектакля; 

                                           
17

 При принятии образовательной организацией решения о реализации содержания данного модуля в процессе 

внеурочной деятельности достижения указанных предметных результатов не требуется. Однако они являются 

ориентирами для учителей в связи с формированием у глухих обучающихся соответствующих знаний, представлений, 

умений, способностей. 
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–понимать ведущую роль художника кукольного спектакля как соавтора режиссёра и актёра в процессе создания 

образа персонажа; 

–иметь практический навык игрового одушевления куклы из простых бытовых предметов; 

–понимать необходимость зрительских знаний и умений – обладания зрительской культурой для восприятия 

произведений художественного творчества и понимания их значения в интерпретации явлений жизни. 

Художественная фотография: 

–иметь представление о рождении и истории фотографии, о соотношении прогресса технологий и развитии искусства 

запечатления реальности в зримых образах; 

–иметь навыки фотографирования и обработки цифровых фотографий с помощью компьютерных графических 

редакторов; 

–уметь объяснять значение фотографий «Родиноведения» С.М. Прокудина-Горского для современных представлений 

об истории жизни в нашей стране; 

–различать и характеризовать различные жанры художественной фотографии; 

–понимать роль света как художественного средства в искусстве фотографии; 

– понимать, как в художественной фотографии проявляются средства выразительности изобразительного искусства, и 

стремиться к их применению в своей практике фотографирования; 

–иметь опыт наблюдения и художественно-эстетического анализа художественных фотографий известных 

профессиональных мастеров фотографии; 

–иметь опыт применения знаний о художественно-образных критериях к композиции кадра при самостоятельном 

фотографировании окружающей жизни; 

–обретать опыт художественного наблюдения жизни, развивая познавательный интерес и внимание к окружающему 

миру, к людям; 

–понимать разницу в содержании искусства живописной картины, графического рисунка и фотоснимка, возможности 

их одновременного существования и актуальности в современной художественной культуре; 

–понимать значение репортажного жанра, роли журналистов-фотографов в истории ХХ в. и современном мире; 

–иметь представление о фототворчестве А. Родченко, о том, как его фотографии выражают образ эпохи, его 

авторскую позицию, и о влиянии его фотографий на стиль эпохи; 

–иметь навыки компьютерной обработки и преобразования 

фотографий. 

Изображение и искусство кино: 

–иметь представление об этапах в истории кино и его эволюции как искусства; 

– иметь представление об экранных искусствах как монтаже композиционно построенных кадров; 

–знать, в чём состоит работа художника-постановщика и специалистов его команды художников в период подготовки 

и съёмки игрового фильма; 

–объяснять роль видео в современной бытовой культуре; 

–приобрести опыт создания видеоролика; осваивать основные этапы создания видеоролика и планировать свою 

работу по созданию видеоролика; 

–понимать различие задач при создании видеороликов разных жанров: видеорепортажа, социальной рекламы, 

анимационного фильма, музыкального клипа, документального фильма; 

–осваивать начальные навыки практической работы по видеомонтажу на основе соответствующих компьютерных 

программ; 

–обрести навык критического осмысления качества снятых роликов; 

– иметь знания по истории мультипликации; 

– иметь опыт анализа художественного образа и средств его достижения в лучших отечественных мультфильмах; 

осознавать многообразие подходов, поэзию и уникальность художественных образов отечественной мультипликации; 

–осваивать опыт создания компьютерной анимации в выбранной технике и в соответствующей компьютерной 

программе; 

–иметь опыт совместной творческой коллективной работы по созданию анимационного фильма. 

Изобразительное искусство на телевидении: 

–понимать особую роль и функции телевидения в жизни общества как экранного искусства и средства массовой 

информации, художественного и научного просвещения, развлечения и организации досуга; 

–знать о создателе телевидения – русском инженере Владимире Зворыкине; 

–осознавать роль телевидения в превращении мира в единое информационное пространство; 

–иметь представление о многих направлениях деятельности и профессиях художника на телевидении; 
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–применять полученные знания и опыт творчества в работе школьного телевидения и студии мультимедиа; 

–понимать образовательные задачи зрительской культуры и необходимость зрительских умений; 

–осознавать значение художественной культуры для личностного духовно-нравственного развития и самореализации, 

–осознавать место и роль художественной деятельности в своей жизни и в жизни общества. 

 

 

 

«ТЕХНОЛОГИЯ» 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО глухие обучающиеся должны овладеть предметными результатами с 

учётом освоенных модулей.
18

 

Модуль «Производство и технология» 

5–6 КЛАССЫ 

–характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) роль 

техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

–понимать роль техники и технологий в цифровом социуме; 

–выявлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) причины и 

последствия развития техники и технологий; 

–характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) виды 

современных технологий и понимать перспективы их развития; 

–уметь строить учебную и практическую деятельность в соответствии со структурой технологии: этапами, 

операциями, действиями; 

–уметь конструировать, оценивать и использовать модели в познавательной и практической деятельности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–соблюдать правила безопасности; 

–использовать различные материалы (древесина, металлы и сплавы, полимеры, текстиль, сельскохозяйственная 

продукция); 

–уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

производственных задач; 

–познакомиться с особенностями решения задач с использованием облачных сервисов; 

–понимать содержание понятия «биотехнология»; 

–знать о методах очистки воды, использовать фильтрование воды; 

–понимать содержание понятий «биоэнергетика», «биометаногенез». 

7–10 КЛАССЫ 

–перечислять и сообщать о видах современных технологий; 

–применять технологии для решения возникающих задач; 

–овладеть методами учебной, исследовательской и проектной деятельности, решения творческих задач, 

проектирования, моделирования, конструирования и эстетического оформления изделий; 

–приводить примеры не только функциональных, но и эстетичных промышленных изделий; 

–пользоваться (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) 

информационно-когнитивными технологиями преобразования данных в информацию и информации в знание; 

– перечислять инструменты и оборудование, используемое приобработке различных материалов (древесины, металлов 

и сплавов, полимеров, текстиля, сельскохозяйственной продукции, продуктов питания); 

–понимать области применения технологий, их возможности и ограничения; 

–оценивать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) условия 

применимости технологии с позиций экологической защищённости; 

–познакомиться с особенностями модернизации и создания технологий обработки известных материалов; 

–анализировать значимые для конкретного человека потребности; 

–перечислять и характеризовать продукты питания; 

                                           
18

Определение предметных результатов, связанных с трактовкой понятий, характеристикой, анализом 

технологического процесса или его отдельных этапов и т.п., изучаемых объектов и проч. осуществляется с учётом 

особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся, а также их ограничений, 

обусловленных с нарушением слуха.  

Допускается редакция отдельных предметных результатов с учётом содержания модулей, реализуемых 

образовательной организацией. 
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–перечислять виды и названия народных промыслов и ремёсел; 

–выявлять экологические проблемы; 

–применять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) генеалогический 

метод; 

–анализировать роль прививок; 

–анализировать работу биодатчиков; 

–знать об особенностях микробиологических технологий, методах генной инженерии. 

Модуль «Технология обработки материалов и пищевых продуктов» 

5–6 КЛАССЫ 

–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–классифицировать и характеризовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

–использовать знания, полученные при изучении других учебных предметов, и сформированные универсальные 

учебные действия; 

–использовать инструменты, приспособления и технологическое оборудование; 

–выполнять технологические операции с использованием ручных инструментов, приспособлений, технологического 

оборудования; 

–получить возможность научиться использовать цифровые инструменты при изготовлении предметов из различных 

материалов; 

–характеризовать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) 

технологические операции ручной обработки конструкционных материалов; 

–применять ручные технологии обработки конструкционных материалов; 

–правильно хранить пищевые продукты; 

–осуществлять механическую и тепловую обработку пищевых продуктов, сохраняя их пищевую ценность; 

–выбирать продукты, инструменты и оборудование для приготовления блюда; 

–осуществлять доступными средствами контроль качества блюда; 

–проектировать интерьер помещения с использованием программных сервисов; 

–составлять последовательность выполнения технологических операций для изготовления швейных изделий; 

–строить чертежи простых швейных изделий; 

–выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

–выполнять художественное оформление швейных изделий; 

–знать о свойствах наноструктур, приводить примеры наноструктур, их использования в технологиях. 

7–10 КЛАССЫ 

–познакомиться с основными этапами создания проектов: от идеи до презентации и использования полученных 

результатов; 

–узнать об особенностях использования программных сервисов для поддержки проектной деятельности; 

–проводить необходимые опыты по исследованию свойств материалов; 

–выбирать инструменты и оборудование, необходимые для изготовления выбранного изделия по данной технологии; 

–применять технологии механической обработки конструкционных материалов; 

–осуществлять доступными средствами контроль качества изготавливаемого изделия, находить и устранять 

допущенные дефекты; 

–самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса классифицировать виды и 

назначение методов получения и преобразования конструкционных и текстильных материалов; 

–получить возможность научиться конструировать модели различных объектов и использовать их в практической 

деятельности; 

–конструировать модели машин и механизмов; 

–изготавливать изделие из конструкционных или поделочных материалов; 

–готовить кулинарные блюда в соответствии с известными технологиями; 

–выполнять декоративно-прикладную обработку материалов; 

–выполнять художественное оформление изделий; 

–создавать художественный образ и воплощать его в продукте; 

–строить чертежи швейных изделий; 

–выбирать материалы, инструменты и оборудование для выполнения швейных работ; 

–применять основные приёмы и навыки решения изобретательских задач; 
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–познакомиться с принципами ТРИЗ для решения технических задач; 

–презентовать изделие (продукт); 

–называть и сообщать о современных технологиях производства и обработки материалов; 

–получить возможность узнать о современных цифровых технологиях, их возможностях и ограничениях; 

–понимать содержание понятий «композиты», «нанокомпозиты; 

–сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда; 

–осуществлять изготовление субъективно нового продукта, опираясь на общую технологическую схему; 

–оценивать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) пределы 

применимости данной технологии, в т.ч. с экономических и экологических позиций. 

Модуль «Робототехника» 

5–6 КЛАССЫ 

–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–классифицировать и характеризовать роботов по видам и назначению; 

–знать и уметь применять основные законы робототехники; 

–конструировать и программировать движущиеся модели; 

–получить возможность сформировать навыки моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического 

конструктора; 

–владеть навыками моделирования машин и механизмов с помощью робототехнического конструктора; 

–владеть навыками индивидуальной и коллективной деятельности, направленной на создание робототехнического 

продукта. 

7–8 КЛАССЫ: 

–конструировать и моделировать робототехнические системы; 

–уметь использовать визуальный язык программирования роботов; 

–реализовывать полный цикл создания робота; 

–программировать действие учебного робота-манипулятора со сменными модулями для обучения работе с 

производственным оборудованием; 

–программировать работу модели роботизированной производственной линии; 

–управлять движущимися моделями в компьютерно-управляемых средах; 

–получить возможность научиться управлять системой учебных роботов-манипуляторов; 

–уметь осуществлять робототехнические проекты; 

–презентовать изделие; 

–сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда. 

Модуль «ЗD-моделирование, прототипирование и макетирование» 

7–10 КЛАССЫ 

–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–разрабатывать оригинальные конструкции с использованием 3D-моделей, проводить их испытание, анализ, способы 

модернизации в зависимости от результатов испытания; 

–создавать 3D-модели, используя программное обеспечение; 

–устанавливать адекватность модели объекту и целям моделирования; 

–проводить (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) анализ и 

модернизацию компьютерной модели; 

–изготавливать прототипы с использованием ЗD-принтера; 

–получить возможность изготавливать изделия с помощью лазерного гравера; 

–модернизировать прототип в соответствии с поставленной задачей; 

–презентовать изделие; 

–называть виды макетов и их назначение; 

–создавать макеты различных видов; 

–выполнять развёртку и соединять фрагменты макета; 

–выполнять сборку деталей макета; 

–получить возможность освоить программные сервисы создания макетов; 

–разрабатывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) графическую 

документацию; 
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–на основе анализа и испытания прототипа осуществлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников 

образовательного процесса) модификацию механизмов для получения заданного результата; 

–сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда. 

Модуль «Компьютерная графика, черчение» 

8–10 КЛАССЫ 

–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–понимать смысл условных графических обозначений, создавать (самостоятельно или с помощью учителя/других 

участников образовательного процесса) с их помощью графические тексты; 

–владеть ручными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков деталей; 

–владеть автоматизированными способами вычерчивания чертежей, эскизов и технических рисунков; 

–уметь читать чертежи деталей и осуществлять расчёты по чертежам; 

–выполнять эскизы, схемы, чертежи с использованием чертёжных инструментов и приспособлений и/или в системе 

автоматизированного проектирования (САПР); 

–овладевать средствами и формами графического отображения объектов или процессов, правилами выполнения 

графической документации; 

–получить возможность научиться использовать технологию формообразования для конструирования 3D-модели; 

– оформлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) 

конструкторскую документацию, в т.ч. с использованием САПР; 

–презентовать изделие; 

–сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда. 

Модуль «Автоматизированные системы» 

7–10 КЛАССЫ 

–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–получить возможность научиться исследовать схему управления техническими системами; 

–осуществлять управление учебными техническими системами; 

– классифицировать автоматические и автоматизированные системы; 

–проектировать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) 

автоматизированные системы; 

–конструировать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) 

автоматизированные системы; 

–получить возможность использования учебного робота-манипулятора со сменными модулями для моделирования 

производственного процесса; 

–пользоваться учебным роботом-манипулятором со сменными модулями для моделирования производственного 

процесса; 

–использовать мобильные приложения для управления устройствами; 

–осуществлять (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) управление 

учебной социально-экономической системой (например, в рамках проекта «Школьная фирма»); 

–презентовать изделие; 

–сообщать о профессиях, связанных с изучаемыми технологиями, об их востребованности на рынке труда; 

–распознавать способы хранения и производства электроэнергии; 

–классифицировать типы передачи электроэнергии; 

–понимать принцип сборки электрических схем; 

–получить возможность научиться выполнять сборку электрических схем; 

–определять результат работы электрической схемы при использовании различных элементов; 

– понимать, как применяются элементы электрической цепи в бытовых приборах; 

–различать последовательное и параллельное соединения резисторов; 

–различать аналоговую и цифровую схемотехнику; 

–программировать простое «умное» устройство с заданными характеристиками; 

–различать особенности современных датчиков, применять в реальных задачах; 

–составлять несложные алгоритмы управления умного дома. 

Модуль «Животноводство» 

7–8 КЛАССЫ 
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–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–характеризовать (самостоятельно или с использованием опорных материалов) основные направления 

животноводства; 

–характеризовать (самостоятельно или с использованием опорных материалов) особенности основных видов 

сельскохозяйственных животных своего региона; 

–описывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) полный 

технологический цикл получения продукции животноводства своего региона; 

–называть виды сельскохозяйственных животных, характерных для данного региона; 

–оценивать условия содержания животных в различных условиях; 

–владеть навыками оказания первой помощи заболевшим или пораненным животным; 

–характеризовать способы переработки и хранения продукции животноводства; 

–понимать пути цифровизации животноводческого производства; 

–получить возможность узнать особенности сельскохозяйственного производства; 

–сообщать о профессиях, связанных с животноводством, об их востребованности на рынке труда. 

Модуль «Растениеводство» 

7–8 КЛАССЫ: 

–соблюдать правила безопасности; 

–организовывать рабочее место в соответствии с требованиями безопасности; 

–характеризовать основные направления растениеводства; 

–описывать (самостоятельно или с помощью учителя/других участников образовательного процесса) полный 

технологический цикл получения наиболее распространённой растениеводческой продукции своего региона; 

–характеризовать (самостоятельно или с использованием опорных материалов) виды и свойства почв данного 

региона; 

–назвать ручные и механизированные инструменты обработки почвы; 

–классифицировать (самостоятельно или с использованием опорных материалов) культурные растения по различным 

основаниям; 

–называть полезные дикорастущие растения и знать их свойства; 

–назвать опасные для человека дикорастущие растения; 

–называть полезные для человека грибы; 

–называть опасные для человека грибы; 

–владеть методами сбора, переработки и хранения полезных дикорастущих растений и их плодов; 

–владеть методами сбора, переработки и хранения полезных для человека грибов; 

–иметь представления об основных направлениях цифровизации и роботизации в растениеводстве; 

–получить возможность научиться использовать цифровые устройства и программные сервисы в технологии 

растениеводства; 

–сообщать о профессиях, связанных с растениеводством, об их востребованности на рынке труда. 

 


