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1. Целевой раздел Программы развития универсальных учебных 
действий слабослышащих и позднооглохших обучающихся  

1.1. Пояснительная записка 
Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД) 

слабослышащих и позднооглохших обучающихся (вариант 2.2.2) разработана 
в соответствии с ФГОС ООО и с учетом Федеральной адаптированной 
образовательной программы основного общего образования для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (Приложение 1) 
(приказ Министерства просвещения РФ от 24.11.2022 № 1025)  рабочей 
группой педагогов Центра образования «Родник знаний», осуществляющих 
деятельность в сфере ее реализации, под руководством заместителя 
директора по учебно-воспитательной работе и реализуется в 6 – 11 классах.  

Программа является неотъемлемым структурным компонентом 
адаптированной основной образовательной программы основного общего 
образования (далее – АООП ООО) обучающихся с нарушениями слуха. 

УУД обучающихся с нарушениями слуха представляют собой 
целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 
возрастного развития, их особыми образовательными потребностями.  

1.2. Цели и задачи реализации Программы развития УУД 
Целью программы развития УУД является обеспечение 

организационно-методических условий для реализации системно-
деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с учетом 
особых образовательных потребностей слабослышащих и позднооглохших 
обучающихся для развития у них способности к самостоятельному учебному 
целеполаганию и учебному сотрудничеству. 
 Задачи Программы развития УУД на уровне основного общего 
образования включают: 

• обеспечение преемственности Программы развития УУД у 
обучающихся с нарушениями слуха на уровнях начального общего и 
основного общего образования при реализации адаптированных 
основных образовательных программ; 

• развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 
• формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 
• формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательного 
развития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

• повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 
формирования компетенций в предметных областях, учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

• формирование навыка участия в различных формах организации 
учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 
творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-
практических конференциях, олимпиадах; 
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• овладение приемами учебного сотрудничества и социального 
взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 
возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

• формирование и развитие компетенций обучающихся в области 
использования ИКТ; 

• на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, 
анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 
основами информационной безопасности, умением безопасного 
использования средств ИКТ и сети Интернет формирование культуры 
пользования ИКТ; 

• формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 
устойчивого развития общества; 

• развитие учебного сотрудничества, коммуникативных учебных 
действий, активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками 
при расширении социальных практик при общении с окружающими 
людьми. 

• включение задач развития УУД в урочную и внеурочную деятельность 
глухих обучающихся, в том числе в специальные занятия по 
Программе коррекционной работы; 

• обеспечение эффективного освоения УУД глухими обучающимися на 
основе преемственности в способах организации урочной и внеурочной 
деятельности по развитию у них УУД, в том числе при освоении 
специальных курсов по Программе коррекционной работы; 

• организацию взаимодействия педагогов, обучающихся и их родителей 
(законных представителей) по развитию у обучающихся УУД. 

Формирование системы УУД осуществляется на основе личностно 
ориентированного и индивидуально - дифференцированного подходов с 
учетом возраста обучающихся, их особых образовательных потребностей, 
индивидуальных особенностей, в том числе достигнутого уровня общего 
развития, сформированности учебно-познавательной и речевой деятельности.  

При разработке содержания формирования УУД учитывается, что у 
обучающихся с нарушениями слуха на уровне основного общего образования 
ведущей становится деятельность межличностного общения. В связи с этим 
важное значение приобретает развитие у обучающихся учебного 
сотрудничества, коммуникативных учебных действий, в том числе 
целенаправленное развитие навыков речевого поведения, устной 
коммуникации в условиях специально педагогически созданной 
слухоречевой среды при постоянном пользовании звукоусиливающей 
аппаратурой (коллективного и индивидуального пользования) с учетом 
медицинских и сурдопедагогических рекомендаций. 

При проектировании содержания формирования УУД учитывается 
значимость включения различных социальных практик, в том числе при 
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взаимодействии со слышащими людьми (взрослыми и детьми, включая 
сверстников), а также проведения обучающимися исследовательской и 
проектной деятельности, широкое использование ИКТ. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 
предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность 
познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают 
способность обучающихся использовать на практике УУД, составляющие 
умение овладевать учебными знаково-символическими средствами, 
направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 
декодирования информации, логическими операциями, включая общие 
приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 
организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 
педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 
информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности и 
речи, учитывать разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать 
свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации собственной 
деятельности и сотрудничества с партнером (универсальные учебные 
коммуникативные действия); 

включающими способность принимать и сохранять учебную цель и 
задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 
действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 
новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном 
сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 
контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 
произвольного внимания (универсальные регулятивные действия). 

1.3. Принципы и подходы формирования УУД 
Формирование УУД в системе основного общего образования 

базируется на следующих принципах:  
1. Программа развития УУД у обучающихся с нарушениями слуха на 

уровне основного общего образования разрабатывается на основе 
преемственности с Программой развития УУД у глухих обучающихся 
начальных классов. 

2. При формировании УУД учитываются особые образовательные 
потребности обучающихся с нарушениями слуха, особенности их общего и 
речевого развития, учебно-познавательной деятельности; 

3. Формирование УУД осуществляется в ходе всего образовательно-
коррекционного процесса – на уроках и в процессе внеурочной деятельности, 
в том числе, на специальных занятиях по Программе коррекционной работы, 
в условиях специально педагогически созданной слухоречевой среды при 
постоянном пользовании обучающимися звукоусиливающей аппаратурой 
(коллективного и индивидуального пользования).  

4. Формирование УУД осуществляется с учётом предметного и 
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междисциплинарного содержания учебных предметов и занятий внеурочной 
деятельности, в том числе специальных занятий по Программе 
коррекционной работы, а также планируемой внешкольной деятельности 
обучающихся.  

5. При формировании УУД учитывается важность развития учебного 
сотрудничества, включения в образовательно - коррекционный процесс 
различных социальных практик (совместно со слышащими взрослыми и 
детьми, включая сверстников, с нарушениями слуха и со слышащими 
людьми), исследовательской и проектной деятельности, целенаправленного 
развития ИКТ.  

6. При формировании УУД учитывается, что учебная деятельность на 
уровне основного общего образования должна приближаться к 
самостоятельному поиску обучающимися с нарушениями слуха 
теоретических знаний и общих способов действий в условиях 
целенаправленного развития умений инициативно разворачивать учебное 
сотрудничество.  

7. Организация формирования УУД предполагает проведение 
целенаправленной работы при сочетании серии уроков и занятий внеурочной 
деятельности, а также самостоятельной работы обучающихся. В связи с этим 
на уровне основного общего образования осуществляется определенный 
отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного 
процесса, акцентируется его вариативность и индивидуализация, 
учитывается наличие элективных предметов, факультативов, кружков и др.,  
важность включения тренингов, проектов, практик, конференций, выездных 
сессий и др. с участием одновозрастных и разновозрастных групп 
обучающихся, необходимость постепенного расширения выбора 
обучающимися уровня и характера самостоятельной работы. 

8. Важное значение придается реализации принципа индивидуализации 
образовательного процесса.  

2. Содержательный раздел программы формирования УУД 
2.1. Описание понятий, функций, состава и характеристик 

универсальных учебных действий  
В результате освоения базовых и дополнительных учебных предметов, 

а также в ходе внеурочной деятельности, включая специальные занятия по 
Программе коррекционной работы, у выпускников формируются УУД.  

В соответствии со стандартом выделяются три группы УУД. В их 
числе регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

2.1.1. Регулятивные УУД 
1. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять цели обучения, ставить и 
формулировать новые задачи в учёбе и познавательной деятельности, 
развивать мотивы и интересы своей познавательной деятельности. 
Обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие 
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образовательные результаты; 

•определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
образовательных результатов;  

•идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при 
достижении запланированных образовательных результатов. 

2. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений планировать пути достижения целей, 
определять наиболее эффективные способы решения учебных и 
познавательных задач. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые действия в соответствии с учебной и 
познавательной задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

•обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов 
решения учебных и познавательных задач; 

•определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для 
выполнения учебной и познавательной задачи, проектной и проектно-
исследовательской деятельности; 

•определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных 
вариантов средства / ресурсы для решения задачи /достижения цели; 

•составлять план деятельности, определять потенциальные 
затруднения при решении учебной и познавательной задачи и находить 
средства для их устранения; 

•описывать собственный опыт с использованием доступных языковых 
средств; 

•планировать и корректировать свою индивидуальную 
образовательную траекторию. 

3. Умение самостоятельно/с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений соотносить свои действия с планируемыми 
результатами, осуществлять контроль своей деятельности в процессе 
достижения результата, определять способы действий в рамках 
предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 
соответствии с изменяющейся ситуацией, оценивать правильность 
выполнения учебной задачи, собственные возможности её решения. 
Обучающийся сможет:  

•различать результаты и способы действий при достижении 
результатов; 

•определять совместно с педагогом критерии достижения планируемых 
результатов и своей учебной деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей деятельности и 
анализировать их обоснованность, осуществлять самоконтроль своей 
деятельности в рамках предложенных условий и требований с учётом 
ограничений, обусловленных нарушением слуха, а также дополнительных 
соматических заболеваний (при наличии). 

•оценивать свою деятельность, анализируя и аргументируя причины 
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достижения или отсутствия планируемого результата; 

• находить необходимые и достаточные средства для выполнения 
учебных действий в изменяющейся ситуации, обосновывать достижимость 
цели выбранным способом на основе оценки своих внутренних ресурсов и 
доступных внешних ресурсов; 

•работая по плану, вносить коррективы в текущую деятельность на 
основе анализа изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата; фиксировать и анализировать 
динамику собственных образовательных результатов.  

4. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Обучающийся сможет: 

•анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

•соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной 
образовательной деятельности и делать выводы о причинах её 
успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить 
способы выхода из критической ситуации; 

•принимать решение в учебной ситуации и оценивать возможные 
последствия принятого решения; 

•определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебной деятельности; 

•демонстрировать приёмы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

2.1.2. Познавательные УУД 
1. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 

образовательных отношений определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 
основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-
следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся 
сможет:  

•подбирать к новому слову знакомые синонимы или синонимические 
выражения; 

•подбирать слова, соподчинённые ключевому слову, определяющие его 
признаки и свойства;  

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчинённых ему слов; 

•выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов 
или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

•объединять предметы и явления в группы по определённым 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 
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•различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
•выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий; 

•строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям 
и от частных явлений к общим закономерностям; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом их общие признаки и различия; 

•излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при 
одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, 
интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

•определять информацию, требующую проверки, при необходимости, 
осуществлять проверку достоверности информации; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
познавательной и исследовательской деятельности; 

•выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, 
подтверждать вывод собственной аргументацией или самостоятельно 
полученными данными. 

2. Умение самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений создавать, применять и преобразовывать знаки 
и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. 
Обучающийся сможет: 

•обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 
•определять логические связи между предметами и/или явлениями, 

обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 
•создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 
•строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа её 

решения; 
•создавать вербальные, вещественные и информационные модели с 

выделением существенных характеристик объекта для определения способа 
решения задачи в соответствии с ситуацией; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое и наоборот; 

•строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать 
неизвестный ранее алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к 
которому применяется алгоритм; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 
•анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации 

учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 
зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 
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на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

3. Смысловое чтение, на основе которого обучающийся сможет 
(самостоятельно /с помощью учителя/других участников образовательных 
отношений): 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
своей деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

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

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

к содержанию текста, целевую установку речи), интерпретировать текст 
(художественный и нехудожественный – учебный, научно-популярный, 
информационный); 

•критически оценивать содержание текста. 
4. Развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и 
профессиональной ориентации. Обучающийся сможет: 

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

•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 
живых организмов; 

•проводить причинный и вероятностный анализ различных 
экологических ситуаций; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на другой фактор; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических 
мероприятиях по защите окружающей среды. 

5. Развитие мотивации к овладению культурой активного 
использования словарей, справочников, открытых источников информации и 
электронных поисковых систем. Обучающийся сможет: 

•определять необходимые ключевые поисковые слова и формировать 
корректные поисковые запросы; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, базами знаний, справочниками; 

•формировать выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

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

2.1.3. Коммуникативные УУД 
1. Умение организовывать учебное сотрудничество с учителями и 

другими педагогическими сотрудниками образовательной организации, 
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совместную деятельность со сверстниками и обучающимися другого 
возраста (слышащими и с нарушением слуха) при использовании словесной 
речи; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 
разрешать конфликты на основе согласования позиций и учёта интересов; 
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся 
сможет: 

• вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно 
воспринимать (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов / 
кохлеарных имплантов) устную речь собеседника и говорить достаточно 
внятно и естественно, понятно для окружающих;  

•использовать в процессе внеурочной деятельности и межличностного 
общения все доступные средства коммуникации, включая жестовую речь (с 
учётом договорённости с партнёрами по общению); 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 
•выполнять определённую роль в совместной деятельности; 
•понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 
•определять свои действия и действия партнёра, которые 

способствовали или препятствовали продуктивной деятельности и 
коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

•критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 
ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
•выделять общую точку зрения в дискуссии; 
•договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии 

с поставленной перед группой задачей; 
•организовывать эффективное взаимодействие в группе (определять 

общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 
•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

2. Умение использовать речевые средства (с учётом особых 
образовательных потребностей) в соответствии с задачей коммуникации для 
выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 
регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, 
монологической контекстной речью. Обучающийся сможет: 

•определять задачу коммуникации и в соответствии с ней отбирать и 
использовать речевые средства; 

•представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 
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собственной деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 
в соответствии с коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 

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

•создавать письменные тексты различных типов с использованием 
необходимых речевых средств; 

•использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

•оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
3. Формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Обучающийся 
сможет (самостоятельно /с помощью учителя/других участников 
образовательных отношений): 

•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 
необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

•использовать для передачи своих мыслей естественные и формальные 
языки в соответствии с условиями коммуникации; 

•оперировать данными при решении задачи; 
•выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 

компьютерные технологии для решения учебных задач, в том числе для 
вычисления, а также написания писем, сочинений, докладов, рефератов, 
создания презентаций (с учётом образовательных потребностей) и др.; 

•использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  
•создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

2.1.4. Межпредметные понятия 
Межпредметные понятия тесно связаны с формированием 

универсальных учебных действий и метапредметных результатов 
образования обучающихся с нарушениями слуха. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определен с учётом 
особых образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха, 
материально-технического оснащения, используемых технологий 
образовательно-коррекционной работы: «система», «факт», 
«взаимодействие», «анализ», «синтез», «доказательство», «значение», 
«процесс», «закономерность», «знак», «знание», «индивидуальность», 
«идея», «истина», «метод», «мышление», «понятие», «проблема», 
«развитие», «рефлексия», «структура», «цель», «язык». 
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Условием формирования межпредметных понятий является овладение 
обучающимися основами читательской компетенции, приобретение навыков 
работы с информацией, участие в проектной деятельности.  

2.2. Описание реализации требований формирования УУД в 
предметных результатах 

2.2.1. Русский язык и литература. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
Формирование базовых логических действий: 
анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 
функционально-смысловых типов речи и жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 
основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 
языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 
языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и 
классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 
обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 
процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных и 
индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 
единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 
выбирая оптимальный вариант с учётом выделенных критериев; 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 
определения закономерностей и противоречий в рассматриваемых 
литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 
поставленной учебной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении 
литературных явлений и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 
самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как 
исследовательский инструмент; 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 
исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 
осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 
процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 
объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 
проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 
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лингвистического мини-исследования, представлять результаты 
исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде электронной 
презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 
суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации 
литературного объекта исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей 
литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 
зависимостей объектов между собой; 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 
обобщений; 

прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их 
последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 
предположения 

об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в 
литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной 
деятельности на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в 
устных и стендовых докладах на конференциях. 

Работа с информацией: 
выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 
текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 
извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 
справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного 
назначения), передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в 
соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, 
ознакомительное, детальное (с учетом особых образовательных потребностей 
и особенностей речевого развития обучающихся), и чтения - изучающее, 
ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от поставленной 
учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию из 
прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 
разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный 
текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 
достоверность содержащейся в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 
дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 
задачи, и восполнять его путем использования других источников 
информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе 
по названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать 
предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 
процессе чтения текста; 
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находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 
опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 
проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную форму представления 
литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) в 
зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по 
критериям, предложенным педагогическим работником или 
сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать и 
систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 
нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 
целью, сферой и ситуацией общения; 

правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по 
поставленной проблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 
дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 
диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 
выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 
осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 
причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 
неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 
приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 
учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 
общения; управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 
процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения; 
соблюдать нормы современного русского литературного языка и 

нормы речевого этикета; 
уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми 

средствами общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 
публично представлять результаты проведенного языкового анализа 

или проекта при использовании устной речи, самостоятельно составленной 
компьютерной презентации выполненного лингвистического исследования, 
проекта. 

2.2.2. Иностранный (английский) язык. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
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Формирование базовых логических действий: 
определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 
определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; проводить 
аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 
иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня 
(морфемы, слова, словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 
использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при 

построении собственных устных и письменных высказываний. 
Работа с информацией: 
понимать основное или полное содержание текстов, извлекать 

запрашиваемую информацию и существенные детали из текста в 
зависимости от поставленной задачи; 

понимать иноязычную речь в процессе аудирования, извлекать 
запрашиваемую информацию и существенные детали в зависимости от 
поставленной задачи; 

прогнозировать содержание текста по заголовку и иллюстрациям, 
устанавливать логические связи в тексте, последовательность событий, 
восстанавливать текст из разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 
кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать 

ключевые слова, выражения, составлять план; 
оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, сети Интернет. 
Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания в соответствии с поставленной задачей; 
адекватно выбирать языковые средства для решения коммуникативных 

задач; 
знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения на 

английском языке в соответствии с коммуникативной ситуацией. 
осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные 

роли: ведущего и исполнителя; 
выражать свою точку зрения на английском языке при использовании 

изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к 
альтернативной позиции; 

представлять на иностранном языке результаты выполненной 
проектной работы с использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
формулировать новые учебные задачи, определять способы их 

выполнения в сотрудничестве с педагогическим работником и 
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самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, 
распределять задачи между участниками; 

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при 
необходимости ее корректировать; 

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных 
задач, возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно 
оценивать результаты своей деятельности. 

2.2.3. Математика и информатика. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
Формирование базовых логических действий: 
выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов; 
различать свойства и признаки объектов; 
сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры; 
устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать 

зависимости между объектами; 
анализировать изменения и находить закономерности; 
формулировать и использовать определения понятий, теоремы; 

выводить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы; 
использовать логические связки “и”, “или”, “если ..., то ...”; обобщать и 
конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от частного к 
общему; 

использовать кванторы “все”, “всякий”, “любой”, “некоторый”, 
“существует”; приводить пример и контрпример; 

различать, распознавать верные и неверные утверждения; 
выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с 

помощью формул; 
моделировать отношения между объектами, использовать символьные 

и графические модели; 
воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и 

от противного; 
устанавливать противоречия в рассуждениях; 
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 
применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

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

Формирование базовых исследовательских действий: 
формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 
параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 
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использовать пример, аналогию и обобщение; 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 
закономерности и результаты; 

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, 
в том числе математический язык и символику; 

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

Работа с информацией: 
использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных; 
переводить вербальную информацию в графическую форму и 

наоборот; выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 
необходимых для решения учебной или практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 
устанавливать противоречия в фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; 
оценивать надежность информации по критериям, предложенным 
педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 
текстовом и графическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 
информационной безопасности, определяющими правила общественного 
поведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, 
существующих в виртуальном пространстве; 

понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 
работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании 
информационного продукта; 

принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 
обработке, передаче, формализации информации; 

коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 
договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 
координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 
по определенным критериям, самостоятельно сформулированным 
участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
удерживать цель деятельности; 
планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности; 
корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 
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новых данных или информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру 
собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

2.2.4. Естественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
Формирование базовых логических действий: 
выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 
строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем); прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 
свойств изученных классов или групп веществ, к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических 
групп растений на примере сопоставления биологических растительных 
объектов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 
исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды; 
исследование процесса испарения различных жидкостей; планирование 

и осуществление на практике химических экспериментов, проведение 
наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента (обнаружение 
сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 
анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в 
медицине); выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

использование при выполнении учебных заданий и в процессе 
исследовательской деятельности научно-популярную литературу 
химического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; 
обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 
человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к 
обсуждаемой естественнонаучной проблеме; 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 
устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-
научного исследования или проекта, физического или химического опыта, 
биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению 
естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 
обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений 
нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды 
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при решении задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной 
проблемы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности; 
анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 
технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие 
решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-
научной задачи или плана естественно-научного исследования с учетом 
собственных возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 
естественнонаучной задачи и при выдвижении плана, изменения ситуации в 
случае необходимости; 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов 
деятельности по решению естественно-научной задачи, проекта или 
естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной 
проблемы поставленным целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии по 
естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, намерения и 
логику другого. 

2.2.5. Общественно-научные предметы. 
Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
Формирование базовых логических действий: 
систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты; 
составлять синхронистические и систематические таблицы; 
выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов; 
сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 
модернизации) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных 
сообществах) и в динамике (“было - стало”) по заданным или самостоятельно 
определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания 
(в том числе эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический 
факт, историзм); выявлять причины и следствия исторических событий и 
процессов; осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 
исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 
города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 
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данными, оценивать их значимость; 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 
таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 
по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 
современные государства по форме правления, государственно-
территориальному устройству, типы политических партий, общественно-
политических организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 
проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 
лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной 
ситуации, находить конструктивное разрешение конфликта; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 
вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 
изменившихся ситуаций; 

использовать полученные знания для публичного представления 
результатов своей деятельности в сфере духовной культуры; 

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 
регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и 
особенностей речевого развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 
гражданина и обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 
дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 
горизонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 
наблюдений; классифицировать формы рельефа суши по высоте и по 
внешнему облику, классифицировать острова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных 
источников географической информации; 

самостоятельно составлять план решения учебной географической 
задачи. 

Формирование базовых исследовательских действий:  
представлять результаты наблюдений в табличной и (или) графической 

форме; 
формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для 

прогнозирования, например, изменения численности населения Российской 
Федерации в будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 
за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 
описания); 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 
исследование роли традиций в обществе; 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных с 
использованием различных способов повышения эффективности 
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производства. 

Работа с информацией: 
проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 
визуальных), например, публицистике в соответствии с предложенной 
познавательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, 
применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 
информационных особенностях и ценности (по заданным или 
самостоятельно определяемым критериям); 

сравнивать данные разных источников исторической информации, 
выявлять их сходство и различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов 
самостоятельной работы с исторической информацией (например, 
сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации (картографические, 
статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 
данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 
отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 
России; 

выделять географическую информацию, которая является 
противоречивой или может быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной 
задачи; извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, 
заполнять соответствующие таблицы, составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 
об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 
адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 
СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 
осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 
современном обществе в разных источниках информации; 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных 
формах (описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 
определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях; 
раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей 

в разных сферах в различные исторические эпохи; 
принимать участие в обсуждении открытых (в том числе 

дискуссионных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои 
суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, 
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проявляя способность к диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 
зрения их соответствия правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 
моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 
осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 
основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 
культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества; 

сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 
с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 
результатов, разделять сферу ответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении 
учебного проекта; 

разделять сферу ответственности. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 
раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне 

отдельно взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, 
ученых, деятелей культуры) и общества в целом (в том числе при 
характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 
задач по истории (включая использование на разных этапах обучения 
сначала предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и 
источников информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 
результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической 
информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 
выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 
возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

2.3. Типовые задачи применения универсальных учебных действий 
Задачи на применение УУД реализуются как на материале учебных 

предметов, так и на материале различных практических социокультурных 
ситуаций, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 
важное значение (бытовые и социокультурные практико-ориентированные 
ситуации, различные виды деятельности и коммуникации в социуме, 
молодежные субкультуры, логистика и др.). 

 Задачи, связанные с развитием УУД: 
‒ задачи, способствующие развитию УУД в рамках образовательного 

процесса; 
‒ задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности 

УУД. 
Задачи, способствующие развитию УУД в рамках образовательного 
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процесса, направлены на формирование целой группы связанных друг с 
другом УУД. Действия могут относиться как к одной категории (например, 
регулятивные УУД), так и к разным. 

Задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности 
УУД, связаны с изучением способности обучающихся применять конкретное 
универсальное учебное действие. 

Задачи, направленные на формирование коммуникативных УУД, 
связаны, прежде всего, с развитием у обучающихся с нарушениями слуха 
речевого поведения, навыков коммуникации, в том числе, умений 
воспринимать и передавать информацию, выраженную с помощью словесной 
речи  (устной и письменной) при использовании логичных и грамотных 
высказываний, говорить внятно, понятно для окружающих; умений сообщать 
в процессе коммуникации о трудностях восприятия речевой информации и 
самостоятельно ее уточнять с помощью вопросов; способности 
реализовывать разные способы коммуникации  (при использовании 
словесной речи или жестовой) с учетом партнеров по общению; 
организовывать и осуществлять сотрудничество с учетом позиции партнера, 
аргументировать собственную точку зрения и др.  

Коммуникативные УУД у обучающихся с нарушениями слуха на 
уровне основного общего образования развиваются в условиях специально 
педагогически созданной слухоречевой среды при постоянном 
использовании звукоусиливающей аппаратуры (коллективного и 
индивидуального пользования). Коммуникативные навыки формируются у 
обучающихся в ходе всего образовательно-коррекционного процесса – на 
уроках и во внеурочное время, в том числе, при освоении ими специального 
учебного предмета «Развитие речи», а также на обязательных специальных 
занятиях по Программе коррекционной работы «Развитие восприятия и 
воспроизведения устной речи». Кроме этого, в процессе внеурочной 
деятельности могут проводиться тренинги коммуникативных навыков, 
ролевые игры и др.  

При согласованном решении участников образовательных отношений 
во внеурочную деятельность могут быть включены специальные занятия, 
направленные на развитие у обучающихся жестовой речи: использования 
разговорного жестового языка в межличностном общении людей с 
нарушениями слуха, овладения калькирующей жестовой речью.  

Задачи, направленные на формирование познавательных УУД, связаны 
с использованием смыслового чтения, проведением анализа, сравнения, 
обобщения, классификации, оценивания, сериацией, эмпирическим 
исследованием, проведением теоретического исследования. Познавательные 
УУД формируются у обучающихся в ходе всего образовательно-
коррекционного процесса – на уроках и во внеурочное время, в том числе и в 
процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Задачи, направленные на формирование регулятивных УУД, связаны, 
как правило, с планированием, ориентировкой в ситуации, 
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прогнозированием, целеполаганием, принятием решения, осуществлением 
обучающимися самоконтроля. Развитию регулятивных УУД способствует 
также решение задач, при достижении которых в индивидуальных или 
групповых формах работы (парами, триадами, бригадами) обучающиеся 
наделяются функциями организации выполнения заданий, планирования 
этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, 
поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля 
качества выполнения работы, при минимизации пошагового контроля со 
стороны учителя.  

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не 
является жестким, освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенных 
может осуществляться в ходе уроков по разным предметам и внеурочных 
занятий, включая специальные занятия по Программе коррекционной 
работы. Распределение типовых задач внутри предмета осуществляется с 
учетом достижения баланса между временем освоения и временем 
использования соответствующих действий.  

Задачи, позволяющие диагностировать уровень сформированности 
УУД, связаны с изучением способности обучающихся применять конкретное 
универсальное учебное действие. 

Для диагностики сформированности УУД используется технология 
«формирующего оценивания», в том числе, бинарная и критериальная 
оценки.  

2.4. Описание особенностей реализации основных направлений и 
форм учебно-исследовательской и проектной деятельности  

глухих обучающихся в рамках урочной и внеурочной работы 
2.4.1. Формы, виды и основные направления организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности 
Одной из организационных форм формирования УУД на уровне 

основного общего образования является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность, которая организуется на 
основе программы формирования УУД. 

Проектная деятельность ориентирована на формирование и развитие 
личностных и метапредметных результатов обучающихся с учетом их 
особых образовательных потребностей. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у 
обучающихся опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков 
учебного сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 
обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на 
формирование и развитие научного способа мышления, устойчивого 
познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 
самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 
творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 
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С учетом вероятности возникновения особых условий организации 
образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка или 
сложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со 
здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно-
исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 
реализована в дистанционном формате. 

Специфика проектной деятельности обучающихся с нарушениями 
слуха в значительной степени связана с ориентацией на получение 
проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и 
имеющего конкретное выражение. При проведении проектной деятельности 
обучающимися ее продукт рассматривается как материализованный 
результат, процесс как работа по выполнению проекта, защита проекта как 
иллюстрация образовательного достижения обучающегося.  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) 
состоит в том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 
проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 
обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 
известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 
проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 
педагогической установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на 
проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них 
знаний, получение новых посредством размышлений, рассуждений, 
предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями 
(формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и 
осуществлять экспериментальную работу, анализировать результаты и 
формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 
обоснование актуальности исследования; 
планирование или проектирование исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых 
средств или инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и 
коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов учебно-
исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования (с учетом особых 
образовательных потребностей и особенностей обучающихся). 

Особенностью учебно-исследовательской деятельности является 
«приращение» в компетенциях обучающегося.  

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с 
нарушениями слуха связана также с активизацией учебно-познавательной 
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деятельности, общего и слухоречевого развития с учетом их особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, 
возможностью решать доступные исследовательские задачи.  

Учебно-исследовательская работа обучающихся организуется в 
следующих формах: 

• урочная учебно-исследовательская деятельность, осуществляемая при 
проведении проблемных уроков, практических и лабораторных работ и др.;  

• внеурочная учебно-исследовательская деятельность, являющаяся 
логическим продолжением учебно-исследовательской деятельности на 
уроках и включающая, в том числе, научно-исследовательскую и 
реферативную работу, участие обучающихся в интеллектуальных марафонах, 
конференциях и др. 

Направления учебно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся включают: исследовательское, инженерное, прикладное, 
информационное, социальное, игровое, творческое. В рамках каждого из 
направлений определены принципы, виды и формы реализации учебно-
исследовательской и проектной деятельности с учетом особых 
образовательных потребностей глухих обучающихся, их познавательных и 
социокультурных интересов, уровня общего и речевого развития, 
сформированности учебно-познавательной деятельности, индивидуальных 
особенностей. 

Исследовательское направление учебно-исследовательской и 
проектной деятельности обучающихся при индивидуальной и групповой 
организации работы способствует формированию умений определять 
актуальные проблемы и пути их решения, отбирать и анализировать 
соответствующую литературу, формулировать задачи и методы исследования, 
определять его организацию, проводить экспериментальную работу и 
анализировать  полученные результаты, делать выводы, обобщать, оформлять 
и докладывать результаты проектно-исследовательской деятельности,  
развивая умения публичного выступления, аргументации и отстаивания 
собственной позиции в процессе ответов на вопросы по проекту и дискуссии. 

При организации работы над проектом исследовательского 
направления уделяется особое внимание развитию таких исследовательских 
умений учащихся как построение гипотез, планирование, организация 
наблюдений, сбор и обработка информации, использование и преобразование 
информации. Результатом исследовательской деятельности будут: новая 
информация об объектах, на которые было направлено исследование (прямой 
продукт), новая информация о других объектах и о других свойствах 
изучавшегося объекта, которые не являлись предметом исследования; 
приобретение знаний о самой исследовательской деятельности и ее 
практического опыта; познавательное и личностное развитие участника 
исследования. 

Инженерное направление учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся предполагает создание планов, чертежей, 
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расчетов, макетов и может осуществляться в форме технологического 
процесса по изготовлению какого-либо конструкторского инженерного 
продукта (например, по робототехнике, слесарному делу) или ландшафтного 
строительства объектов озеленения на школьном учебно-опытном участке. В 
школе-интернате имеется достаточная материально-техническая база для 
формирования УУД обучающихся с нарушениями слуха в рамках 
инженерного направления. 

Прикладное направление учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся предполагает осуществление практико-
ориентированных проектов, имеющих на выходе конкретный продукт; 
проектов, направленных на воплощение в жизнь какой-то идеи. Продукт 
труда данного вида проектов можно применить в реальной жизни или 
учебной деятельности. Это может быть программа действий по 
экологическому волонтерству, справочный материал по учебному предмету, 
проект школьной спортивной площадки или проект обустройства территории 
около школы и т.д. 

Информационное направление учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся предполагает работу с информацией об объекте, 
явлении. Цель – обучить участников проекта целенаправленному сбору 
информации, способам ее структурирования, анализу, обобщению. 

Возможный проектный продукт – электронный или бумажный 
справочник, дайджест, каталог с приложением карт, схем, фотографий, 
электронные страницы на сайте школы и т.д. 

Социальное направление учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся. Социальный проект направлен на повышение 
гражданской активности обучающихся и населения в ближайшем социальном 
окружении: сбор, анализ и представление информации по актуальной 
социально-значимой тематике. Социальные проекты отличает четко 
обозначенный с самого начала результат деятельности, ориентированный на 
социальные интересы их участников. Такой проект требует хорошо 
продуманной структуры деятельности, распределения функций каждого из 
участников, участия каждого в оформлении конечного продукта. Здесь 
особенно важна координационная работа в плане поэтапных обсуждений, 
корректировки совместных и индивидуальных усилий, в подготовке 
презентации полученных результатов и возможных способов их внедрения в 
практику, организация систематической внешней оценки проекта. 
Социальные проекты побуждают глухих обучающихся развивать 
реализовывать разные способы коммуникации  (при использовании 
словесной речи или жестовой) с учетом партнеров по общению из 
социального окружения. Данный вид проектов может реализовываться в 
рамках внеучебной деятельности школьников во второй половине дня. 
 Игровое направление проектной деятельности обучающихся 
направлено на раскрытие творческого, умственного и физического 
потенциала обучающихся с нарушениями слуха, развитие у них навыков 
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конструктивного общения, умений работать в команде. Проекты игрового 
направления реализуются во внеурочной деятельности и предполагают 
использование интерактивных форм работы с обучающимися: дидактических 
интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 
обучающихся; дидактического театра, позволяющего обыграть в театральных 
постановках полученные знания, фрагменты литературных текстов и др.; 
дискуссий, способствующих формированию навыков конструктивного 
диалога. Проекты игрового направления позволяют активно внедрять в 
деятельность глухих обучающихся командную работу в группах и парах, 
способствующих активизации коммуникации, развитию умений 
взаимодействовать со сверстниками и взрослыми при решении актуальных 
задач на основе доброжелательных отношений при отстаивании собственного 
мнения и принятии мнения другого человека.  
 Творческое направление учебно-исследовательской и проектной 
деятельности обучающихся предполагает самостоятельную работу над 
каким-либо творческим продуктом, деменстрирующую знания и 
практические навыки участников проекта. Творческий проект может 
осуществляться как в рамках урочных занятий по какому-либо учебному 
предмету, так и во внеурочной деятельности. Продуктом творческого проекта 
могут быть рисунки, эскизы, фотографии, видеоролики, швейные или 
столярные изделия, танец, театральная постановка и др.  
 Проекты могут быть реализованы в рамках одного учебного предмета 
или нескольких предметов.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
уроках включают: урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий 
отчет, урок изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об 
ученых, урок – защита исследовательских проектов, урок-экспертиза и др.; 
учебный эксперимент, способствующий планированию и проведению 
экспериментальной работы, обработке и анализу его результатов; домашнее 
задание исследовательского характера, рассчитанное на короткое или 
достаточно длительное время и др. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной 
деятельности связана с тем, что учебное время, которое может быть 
специально выделено на осуществление полноценной исследовательской 
работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий, крайне 
ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию задач 
предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 
целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 
исследований: 

предметные учебные исследования; 
междисциплинарные учебные исследования. 
В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач, связанных с освоением содержания одного учебного 
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предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 
интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 
нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под 
руководством педагогического работника или самостоятельно по выбранной 
теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 
(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 
индивидуальном и групповом форматах. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 
полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 
методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 
является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 
обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними 
педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в 
течение одного или двух уроков (“сдвоенный урок”) и ориентирующих 
обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 
являются доклад (с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, 
обзор и другие формы. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на 
внеурочных занятиях могут быть следующими: исследовательская практика; 
образовательные экспедиции, в том числе исследовательского характера 
(походы, поездки, экскурсии с определенными образовательными целями, 
программой деятельности, формами контроля); факультативные занятия, 
предполагающие углубленное изучение предмета; встречи с 
представителями науки и образования; экскурсии в учреждения науки и 
образования; участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, 
в том числе дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных 
марафонах.  

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 
рамках внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 
связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 
организацию и проведение развернутого и полноценного исследования; 

2) с учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное 
время целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких 
направлений учебных исследований, включая социально-гуманитарное, 
филологическое, естественнонаучное, информационно-технологическое, 
междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время 
являются в том числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, 
брифинги, а также исследовательская практика, образовательные 
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экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-
исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована 
совместно с нормативно развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 
целесообразно использование различных форм предъявления результатов в 
том числе: письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), 
обзоры, отчеты. 

Проекты могут быть реализованы в индивидуальной и групповой 
формах, количество участников в проекте может варьироваться. В состав 
участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся 
(одного или разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Сроки проекта также могут варьироваться от одного урока до более 
длительного промежутка времени.  

Особое значение для развития УУД на уровне основного общего 
образования имеет индивидуальный проект, представляющий собой 
самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на протяжении 
длительного периода (в том числе, на протяжении всего учебного года). В 
ходе подготовки индивидуального проекта обучающийся с нарушениями 
слуха (автор проекта) получает возможность самостоятельно или при 
незначительной помощи учителя научиться планировать и работать по плану 
как одному из важнейших не только учебных, но и социальных навыков, 
которым он должен овладеть. Обучающийся обладает правом 
самостоятельно выбирать тему и руководителя проекта. Рассмотрение темы 
проекта осуществляется на предметном методическом объединении и 
утверждается на педагогическом совете образовательной организации.  

Формы представления результатов проектной деятельности 
обучающимися включают: отчеты и заключения по итогам исследований, 
эссе и др.; макеты, модели, рабочие установки, схемы, план-карты; постеры, 
презентации, альбомы, буклеты, брошюры; реконструкции событий; 
продукты художественно-изобразительной, музыкально-эстетической, 
трудовой деятельности; спортивные достижения; результаты 
исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 
документальные фильмы, мультфильмы; выставки, игры, тематические 
вечера, концерты; сценарии мероприятий; веб-сайты, программное 
обеспечение, компакт-диски (или другие цифровые носители) и др. 
Результаты проектной деятельности могут быть представлены в ходе 
проведения конференций, семинаров и круглых столов, в том числе, 
совместных с образовательными организациями, реализующими ООП и 
АООП ООО (варианты 1.2, 2.2 и др.). 

Особенности оценивания учебно-исследовательской деятельности: 
1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, 

что основными критериями учебного исследования является то, насколько 
доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 
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последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 
обучающимся в рамках проведения исследования удалось 
продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать 
результаты логично, четко и грамотно. 

Оценивание проектной деятельности: 
1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, 

его практическую значимость; 
2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках работы над проектом удалось продемонстрировать 
базовые проектные действия, включая понимание проблемы, связанных с 
нею цели и задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, 
планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 
оформить его в виде реального “продукта”, осуществлять самооценку 
деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается 
качество зашиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, 
убедительность рассуждений, последовательность в аргументации; 
логичность и оригинальность), качество наглядного представления проекта 
(использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 
наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, 
оформление работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных 
умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, 
отвечать на поставленные вопросы, аргументировать и отстаивать 
собственную точку зрения, участвовать в дискуссии, говорить внятно и 
естественно, реализуя произносительные возможности). 

2.4.2. Планируемые результаты учебно-исследовательской и 
проектной деятельности 

Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 
обучающихся с нарушениями слуха в области учебно-исследовательской и 
проектной деятельности учитывают их особые образовательные потребности, 
индивидуальные особенности общего и речевого развития, существующие 
знания и компетенции, полученные обучающимися вне образовательной 
организации. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 
адаптированы с учетом требуемого обучающемуся сопровождения в сфере 
формирования универсальных учебных действий. 

Планируемые результаты развития универсальных учебных действий 
обучающихся в области учебно-исследовательской и проектной деятельности 
включают освоенные обучающимися с нарушением слуха межпредметные 
понятия и УУД (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 
способность их использования в учебной, познавательной и социальной 
практике с учётом особых образовательных потребностей, самостоятельность 
планирования и осуществления учебной деятельности и организации 
учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение 
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индивидуальной образовательной траектории (с учётом образовательных 
потребностей каждого обучающегося и дополнительных соматических 
заболеваний для части обучающихся). 

В области регулятивных УУД в качестве основных планируемых 
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

•анализировать существующие и планировать будущие результаты 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•определять совместно с педагогом критерии оценки планируемых 
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности;  

•идентифицировать и преодолевать трудности, возникающие при 
достижении запланированных результатов учебно-исследовательской и 
проектной деятельности; 

•определять необходимые действия в соответствии целями и задачами 
учебно-исследовательской и проектной деятельности и составлять алгоритм 
их выполнения; 

•определять/находить, в т.ч. из предложенных вариантов, условия для 
выполнения проектной и проектно-исследовательской деятельности; 

•определять самостоятельно и/или выбирать из предложенных 
вариантов средства / ресурсы для достижения цели учебно-
исследовательской и проектной деятельности; 

•составлять план учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
определять потенциальные затруднения при решении учебной и 
познавательной задачи и находить средства для их устранения; 

•описывать собственный опыт с использованием доступных языковых 
средств; 

•различать результаты и способы действий при достижении 
результатов учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•отбирать инструменты для оценивания своей учебно-
исследовательской и проектной деятельности и анализировать их 
обоснованность, осуществлять самоконтроль своей деятельности в рамках 
предложенных условий и требований с учётом ограничений, обусловленных 
нарушением слуха, а также дополнительных соматических заболеваний (при 
наличии). 

•оценивать свою учебно-исследовательскую и проектную 
деятельность, анализируя и аргументируя причины достижения или 
отсутствия планируемого результата; 

•работая по плану, вносить коррективы в текущую учебно-
исследовательскую или проектную деятельность на основе анализа 
изменений ситуации для получения запланированных 
характеристик/показателей результата;  

•анализировать собственную учебную и познавательную деятельность 
и деятельность других участников проекта; 

•соотносить реальные и планируемые результаты учебно-
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исследовательской и проектной деятельности и делать выводы о причинах её 
успешности / эффективности или неуспешности / неэффективности, находить 
способы выхода из критической ситуации; 

•определять, какие действия по решению учебной задачи или 
параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта 
учебно-исследовательской или проектной деятельности; 

•демонстрировать приёмы регуляции собственных 
психофизиологических/эмоциональных состояний. 

В области познавательных УУД в качестве основных планируемых 
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

•выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и 
соподчинённых ему слов в процессе учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

•выделять общий признак или отличие двух (нескольких) предметов 
или явлений и объяснять их сходство или отличия; 

•объединять предметы и явления в группы по определённым 
признакам, сравнивать, классифицировать и обобщать факты и явления; 

•различать/выделять явление из общего ряда других явлений; 
•выделять причинно-следственные связи наблюдаемых явлений или 

событий, выявлять причины возникновения наблюдаемых явлений или 
событий в процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•строить рассуждение на основе сравнения предметов и явлений, 
выделяя при этом их общие признаки и различия; 

•излагать в словесной форме (устной, письменной, дактильной при 
одновременном устном воспроизведении) полученную информацию, 
интерпретируя её в контексте решаемой задачи; 

•определять информацию, требующую проверки, при необходимости, 
осуществлять проверку достоверности информации; 

•объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•выявлять и называть причины события, явления, самостоятельно 
осуществляя причинно-следственный анализ; 

•делать вывод на основе критического анализа результатов учебно-
исследовательской и проектной деятельности, подтверждать вывод 
собственной аргументацией или полученными данными. 

•определять логические связи между предметами и/или явлениями, 
обозначать данные логические связи с помощью знаков в схеме; 

•строить модель/схему на основе данных, полученных в процессе 
учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из 
графического или формализованного (символьного) представления в 
текстовое и наоборот; 

•строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 



35 
 

•анализировать/ рефлексировать опыт разработки и реализации 
учебного проекта, исследования (теоретического, эмпирического) с точки 
зрения решения проблемной ситуации, достижения поставленной цели и/или 
на основе заданных критериев оценки продукта/результата. 

•находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями 
учебно-исследовательской и проектной деятельности); 

•ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл 
текста, структурировать текст; 

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

•резюмировать главную идею текста; 
•критически оценивать содержание текста; 
•определять своё отношение к окружающей среде, к собственной среде 

обитания; 
•анализировать влияние экологических факторов на среду обитания 

живых организмов; 
•проводить причинный и вероятностный анализ различных 

экологических ситуаций в процессе учебно-исследовательской и проектной 
деятельности; 

•прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного 
фактора на другой фактор; 

•распространять экологические знания и участвовать в практических 
мероприятиях по защите окружающей среды; 

•осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 
системами, базами знаний, справочниками; 

•формировать выборку из различных источников информации для 
объективизации результатов поиска; 

•соотносить полученные результаты поиска с задачами и целями своей 
учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

В области коммуникативных УУД в качестве основных планируемых 
результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

• вступать в устную коммуникацию, в т.ч. слухозрительно 
воспринимать (при использовании индивидуальных слуховых аппаратов / 
кохлеарных имплантов) устную речь собеседника и говорить достаточно 
внятно и естественно, понятно для окружающих;  

•использовать в процессе учебно-исследовательской и проектной 
деятельности и межличностного общения все доступные средства 
коммуникации, включая жестовую речь; 

•определять возможные роли в совместной деятельности; 
•выполнять определённую роль в совместной деятельности; 
•понимать и принимать позицию собеседника, его мнение (точку 

зрения), доказательства (аргументы); 
•определять свои действия и действия партнёра, которые 
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способствовали или препятствовали продуктивной деятельности и 
коммуникации; 

•строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной 
деятельности; 

•корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в 
дискуссии уметь выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль; 

•критически относиться к собственному мнению, уметь признавать 
ошибочность своего мнения (если оно ошибочно) и корректировать его; 

•предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 
•выделять общую точку зрения в дискуссии; 
•организовывать эффективное взаимодействие в проектной группе 

(определять общие цели, распределять роли, договариваться друг с другом); 
•устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

непониманием со стороны собеседника задачи, формы или содержания 
диалога в процессе учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•представлять в устной или письменной форме развёрнутый план 
собственной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

•соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии 
в соответствии с коммуникативной задачей; 

•высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать 
мнение партнера в рамках диалога; 

•использовать вербальные и невербальные средства в соответствии с 
коммуникативной задачей;  

•оценивать эффективность коммуникации после ее завершения. 
•целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств 
ИКТ; 

•выбирать адекватные задаче инструменты и использовать 
компьютерные технологии для решения учебно-исследовательских и 
проектных задач, в том числе для создания презентаций и др.; 

•использовать информацию с учётом этических и правовых норм;  
•создавать цифровые ресурсы разного типа и для разных аудиторий, 

соблюдать информационную гигиену и правила информационной 
безопасности. 

2.5. Описание содержания, видов и форм организации учебной 
деятельности по развитию информационно-коммуникационных 

технологий 
2.5.1. Формы и виды  организации учебной деятельности по 

развитию ИКТ 
Программа развития УУД обеспечивает в структуре компетенции 

обучающегося в области использования информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ-компетенции), в том числе владение поиском и передачей 
информации, презентационными навыками, основами информационной 
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безопасности.  

При проектировании планируемых результатов и технологий развития 
ИКТ-компетенции важно учитывать фактический уровень владения ими 
глухими обучающимися, сформированными на ступени начального общего 
образования, в том числе ИКТ-компетенции, сформированные вне обучения 
в образовательной организации, что обусловлено активным применением 
обучающимися компьютерных и интернет-технологий в повседневной 
жизни.  

Основные формы организации учебной деятельности по 
формированию ИКТ-компетенции обучающихся включают: уроки по 
информатике и другим предметам, факультативы, кружки, интегративные 
межпредметные проекты, внеурочные и внешкольные активности.  

Виды учебной деятельности, способствующие формированию ИКТ-
компетенции обучающихся включают: выполняемые на уроках и в рамках 
внеурочной деятельности задания, предполагающие использование 
электронных образовательных ресурсов; создание и редактирование текстов; 
создание и редактирование электронных таблиц; использование средств для 
построения диаграмм, графиков, блок-схем, других графических объектов; 
создание и редактирование презентаций; создание и редактирование графики 
и фото; создание и редактирование видео; поиск и анализ информации в 
Интернете; моделирование, проектирование и управление; математическая 
обработка и визуализация данных; создание веб-страниц и сайтов; сетевая 
коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся 
предполагает осуществление педагогическими работниками 
преемственности в образовательно-коррекционном процессе, в том числе при 
систематическом проведении рабочих совещаний по данному вопросу.  

2.5.2. Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции 
и инструментов их использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки 
компьютера, устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные 
устройства и т. д.) с использованием проводных и беспроводных технологий; 
включение и выключение устройств ИКТ; получение информации о 
характеристиках компьютера; осуществление информационного 
подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 
базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: 
работа с меню, запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в 
информационную среду образовательной организации, в том числе через 
Интернет, размещение в информационной среде различных 
информационных объектов; оценивание числовых параметров 
информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения 
информации; скорость передачи информации, пропускная способность 
выбранного канала и пр.); вывод информации на бумагу, работа с 
расходными материалами; соблюдение требований к организации 
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компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков1. Выбор технических 
средств ИКТ для фиксации изображений и звуков в соответствии с 
поставленной целью; осуществление фиксации изображений и звуков в ходе 
процесса обсуждения, проведения эксперимента, природного процесса, 
фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание презентаций 
на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 
отснятого материала с использованием возможностей специальных 
компьютерных инструментов; осуществление обработки цифровых 
фотографий с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; понимание и учёт смысла и содержания деятельности при 
организации фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов 
объектов и процессов, обеспечение качества фиксации существенных 
элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов 
поиска информации на персональном компьютере, в информационной среде 
организации и в образовательном пространстве; использование различных 
приемов поиска информации в сети Интернет (поисковые системы, 
справочные разделы, предметные рубрики); осуществление поиска 
информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по одному 
признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 
логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для 
индивидуального использования найденных в сети Интернет 
информационных объектов и ссылок на них; использование различных 
библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска необходимых 
книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 
баз данных, в частности, использование различных определителей; 
формирование собственного информационного пространства: создание 
системы папок и размещение в них нужных информационных источников, 
размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на 
русском и изучаемом иностранном языке посредством квалифицированного 
клавиатурного письма с использованием базовых средств текстовых 
редакторов; осуществление редактирования и структурирования текста в 
соответствии с его смыслом средствами текстового редактора (выделение, 
перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 
повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 
орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств 
текстового процессора); оформление текста в соответствии с заданными 
требованиями к шрифту, его начертанию, размеру и цвету, к выравниванию 
текста; установка параметров страницы документа; форматирование 

 
1 Фиксация и обработка звуков осуществляется с учетом возможностей их восприятия глухими 
обучающимися с помощью индивидуальных слуховых аппаратов. 
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символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц; вставка в 
документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 
создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; 
сканирование текста и осуществление распознавания сканированного текста; 
использование ссылок и цитирование источников при создании на их основе 
собственных информационных объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование 
изображений с помощью инструментов графического редактора; создание 
графических объектов с повторяющимися и(или) преобразованными 
фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 
произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 
инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и 
чертежей с использованием возможностей специальных компьютерных 
инструментов; создание диаграмм различных видов (алгоритмических, 
концептуальных, классификационных, организационных, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 
создание объектов трехмерной графики. 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 
мультимедийных информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, 
диаграмм, схем и т. д., самостоятельное перекодирование информации из 
одной знаковой системы в другую; использование при восприятии 
сообщений содержащихся в них внутренних и внешних ссылок; 
формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания 
сообщения; цитирование фрагментов сообщений; использование при 
восприятии сообщений различных инструментов поиска, справочных 
источников (включая двуязычные); проведение деконструкции сообщений, 
выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с особыми 
видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 
классификационные, организационные, родства и др.), картами и 
спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального 
позиционирования; избирательное отношение к информации в окружающем 
информационном пространстве, отказ от потребления ненужной 
информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с задачами; 
создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 
слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 
организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки 
представления для самостоятельного просмотра через браузер; оценивание 
размеров файлов, подготовленных с использованием различных устройств 
ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, 
микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в 
исследовании. Проведение естественнонаучных и социальных измерений с 
учетом индивидуальных возможностей обучающихся, ввод результатов 
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измерений и других цифровых данных и их обработка, в том числе 
статистически и с помощью визуализации; проведение экспериментов и 
исследований в виртуальных лабораториях по естественным наукам, 
математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 
затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью 
компьютерных инструментов разнообразных информационных структур для 
описания объектов; построение математических моделей изучаемых 
объектов и процессов; разработка алгоритмов по управлению учебным 
исполнителем; конструирование и моделирование с использованием 
материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 
связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
моделирование с использованием средств программирования; 
проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов, 
использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление 
образовательного взаимодействия в информационном пространстве 
образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 
использование возможностей электронной почты для информационного 
обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием возможностей 
Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 
социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях 
представления ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ (с 
учетом уровня владения письменной речью обучающимися); соблюдение 
норм информационной культуры, этики и права; уважительное отношение к 
частной информации и информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации 
от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение 
правил безопасного поведения в Интернете; использование полезных 
ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, содержание которых 
несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

2.5.3. Планируемые результаты формирования и развития 
компетентности обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий 
Планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают их особые образовательные 
потребности, индивидуальные особенности общего и речевого развития, 
существующие знания и компетенции, полученные обучающимися вне 
образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты могут 
быть адаптированы с учетом требуемого обучающемуся сопровождения в 
сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве 
основных планируемых результатов возможен следующий список того, что 
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обучающийся сможет: 

• осуществлять информационное подключение к локальной сети и 
глобальной сети Интернет; 

• получать информацию о характеристиках компьютера; 
• оценивать числовые параметры информационных процессов (объем 

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

• соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, 
принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 
использованием проводных и беспроводных технологий; 

• входить в информационную среду образовательной организации, в 
том числе, через сеть Интернет, размещать в информационной среде 
различные информационные объекты; 

• соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики 
и ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в 
качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать презентации на основе цифровых фотографий; 
• проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 
• осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала 

с использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 
В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в 

качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• использовать различные приемы поиска информации в сети 
Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

• строить запросы для поиска информации с использованием 
логических операций и анализировать результаты поиска; 

• использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 
каталоги для поиска необходимых книг; 

• искать информацию в различных базах данных, создавать и 
заполнять базы данных, в частности, использовать различные определители; 

• сохранять для индивидуального использования найденные в сети 
Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять редактирование и структурирование текстов, 
доступных обучающимся по смыслу, средствами текстового редактора; 

• форматировать текстовые документы (установка параметров 
страницы документа; форматирование символов и абзацев; вставка 
колонтитулов и номеров страниц); 
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• вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 
• участвовать в коллективном создании текстового документа; 
• создавать гипертекстовые документы. 
В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 
графического редактора; 

• создавать различные геометрические объекты и чертежи с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

• создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, 
концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.) в 
соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание 
гипертекстовых и мультимедийных информационных объектов» в качестве 
основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается 
следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с 
гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические 
изображения;  

• работать с особыми видами сообщений: диаграммами 
(алгоритмические, концептуальные, классификационные, организационные, 
родства и др.), картами (географические, хронологические) и спутниковыми 
фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

• оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием 
различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 
(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); 

• использовать программы-архиваторы. 
В рамках направления «Анализ информации, математическая 

обработка данных в исследовании» в качестве основных планируемых 
результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 
обучающийся сможет: 

• проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 
лабораториях; 

• вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их 
обработки, в том числе статистической и визуализации;  

• проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях 
по естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и 
управление» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 
информационные структуры для описания объектов;  

• конструировать и моделировать с использованием материальных 
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конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью 
(робототехника); 

• моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
• моделировать с использованием средств программирования. 
В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» 

в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 
ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

• осуществлять образовательное взаимодействие в информационном 
пространстве образовательной организации (получение и выполнение 
заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 
формирование портфолио (с учетом уровня общего развития обучающегося, 
овладения письменной речью); 

• использовать возможности электронной почты, интернет-
мессенджеров и социальных сетей для обучения; 

• вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети 
Интернет (с учетом уровня общего развития обучающегося, овладения 
письменной речью); 

• соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с 
уважением относиться к частной информации и информационным правам 
других людей; 

• осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, 
информации от компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;  

• соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 
• различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание 

которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 
нежелательно. 

3. Организационный раздел программы формирования УУД 
3.1. Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся с нарушениями слуха 
Условия реализации адаптированной основной образовательной 

программы, в том числе программы развития УУД, должны обеспечить 
обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 
формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-
компетенций. 

В Центре образования обеспечены следующие условия для реализации 
программы развития универсальных учебных действий обучающихся: 

• ГАОУ СО «Центр образования «Родник знаний» укомплектован 
руководящими работниками, владеющими, в том числе, 
сурдопедагогическими технологиями: заместители директора по учебно-
воспитательной работе, воспитательной работе, коррекционно-
диагностической работе, учебно-методической работе. 

• Центр образования «Родник знаний», реализующий АООП ООО 
(вариант 2.2.2), укомплектован педагогическими работниками, владеющими 
технологиями преподавания соответствующих учебных предметов и 
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сурдопедагогическими технологиями. Обеспечивается непрерывность 
профессионального развития педагогических работников Центра 
образования «Родник знаний».  

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для 
реализации программы развития УУД обучающихся с нарушениями слуха, 
что включает следующее: 

• регулярное повышение квалификации в области сурдопедагогики, 
реализации АООП ООО обучающихся с нарушениями слуха с учётом 
требований к педагогическим кадрам, реализующим данные образовательные 
программы;  

• владение профессиональными компетенциями реализации особых 
образовательных потребностей обучающихся с нарушениями слуха на 
уровне основного общего образования; 

• участие в разработке собственной программы по формированию 
УУД или участие во внутришкольном семинаре, посвященном особенностям 
применения разработанной программы по развитию УУД; 

• осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках 
учебного предмета в соответствии с особенностями формирования 
конкретных УУД с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

• осуществление формирования УУД в рамках проектной, 
исследовательской деятельностей как в рамках урочной работы, так и 
внеурочной деятельности с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

• владение навыками формирующего оценивания с учетом особых 
образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 
обучающихся с нарушениями слуха; 

• владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей обучающихся с нарушениями слуха; 

• привлечение диагностического инструментария для оценки качества 
формирования УУД в рамках предметной и внепредметной деятельности с 
учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 
особенностей глухих обучающихся. 

3.2. Формы взаимодействия участников образовательного процесса 
при реализации программы развития УУД. 

С целью реализации программы формирования УУД в образовательной 
организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме 
педагогических работников-предметников и методистов включаются 
специалисты психолого-педагогического сопровождения: педагог- психолог, 
учителя-логопеды, учителя-дефектологи. Их участие позволит точнее 
конкретизировать планируемые метапредметные результаты обучающихся с 
учетом особых образовательных потребностей, индивидуальных 
особенностей обучающихся с нарушениями слуха; а также соотнести 
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формируемые универсальные учебные действия с содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим 
направлениям:  

разработка плана координации деятельности педагогических 
работников в том числе предметников, учителей-дефектологов, 
направленной на формирование УУД на основе АООП ООО; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 
овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 
действиями; определение образовательной предметности, которая может 
быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 
достижение данных результатов (например, междисциплинарный модуль, 
интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 
обучающихся по овладению универсальными учебными действиями с учетом 
их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 
имеющего два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на 
применение универсальных учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-
исследовательской и проектной деятельности обучающихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 
формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки 
деятельности образовательной организации по формированию и развитию 
универсальных учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическим 
работниками, работающими на уровне начального общего образования в 
целях реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 

организация и проведение систематических консультаций с 
педагогическими работниками по предметам и учителями-дефектологами по 
проблемам, связанным с развитием универсальных учебных действий в 
образовательном процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими 
работниками, включая педагога-психолога и социального педагога, по 
анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с 
родителями (законными представителями) по проблемам развития УУД у 
обучающихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД 
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обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с 
соблюдением необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 
(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются 
руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации 
может провести следующие аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-
методические материалы, которые могут быть использованы для наиболее 
эффективного выполнения задач программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 
нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по 
форсированию УУД на уровне начального общего образования при 
реализации соответствующего варианта АООП ООО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с 
использованием информационных ресурсов образовательной организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей 
стратегии развития УУД, организации и механизмов реализации задач 
программы, определению специальных требований к условиям реализации 
программы развития УУД с учетом особых образовательных потребностей и 
индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 
программы на методических семинарах образовательной организации, в том 
числе с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 
научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 
рабочими программами по учебным предметам, а также определения 
возможности формирования универсальных учебных действий у 
обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей на основе 
имеющейся базы образовательных технологий, активизации взаимодействия 
и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 
организации на регулярной основе проводятся методические советы. 

3.3. Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными 
организациями, формы привлечения консультантов, экспертов и 

научных руководителей 
 ГАОУ СО «Центр образования «Родник знаний» активно реализует 
различные формы социального взаимодействия с учебными, научными и 
общественными организациями на основе договорных отношений, 
отношений взаимовыгодного сотрудничества. 

Партнерами Центра образования являются Энгельсский краеведческий 
музей, исторический парк «Моя история» г. Саратова, Саратовское 
региональное отделение общероссийской общественной физкультурно-
спортивной организации «Всероссийская федерация школьного спорта», 
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которые оказывают информационную и консультационную поддержку по 
проведению мероприятий в сфере патриотического воспитания с участием 
детей и молодежи.  

Создано и функционирует волонтерское сообщество для реализации 
экологического образования и просвещения через организацию социального 
партнерства с Вязовским муниципальным образованием Татищевского 
муниципального района Саратовской области, государственным бюджетным 
учреждением Саратовской области дополнительного образования 
«Областной центр экологии, краеведения и туризма», региональным 
Общероссийской общественно-государственной детско-юношеской 
организации «Российское движение школьников» Саратовской области, 
муниципальным автономным учреждением дополнительного образования 
«Дворец творчества детей и молодежи» Энгельсского муниципального 
района Саратовской области. 
 Между Центром образования и ФГБОУ ВО «Саратовский 
национальный исследовательский университет имени Н.Г. Чернышевского» 
заключен договор о взаимовыгодном сотрудничестве, состоящем в 
привлечении преподавателей университета в качестве экспертов, 
консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 
возможности прохождения практики студентам факультета психолого-
педагогического и специального образования по специальности 44.03.03. 
«Сурдопедагогика» и возможности проведения исследований на базе школы-
интерната. 

ГАУ ДПО «Саратовский областной институт развития образования» в 
рамках договора о сотрудничестве оказывает консультационную, 
экспертную, научную поддержку коррекционно-образовательного процесса, 
в том числе и в рамках организации повышения квалификации педагогов 
школы-интерната на базе института. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 
включает, кроме информационной поддержки, также проведение 
консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

3.4. Методика и инструментарий мониторинга успешности 
освоения и применения обучающимися с нарушениями слуха 

универсальных учебных действий 
В процессе реализации мониторинга успешности освоения и 

применения УУД учитываются следующие этапы освоения УУД 
обучающимися с нарушениями слуха: 

универсальное учебное действие не сформировано (обучающийся 
может выполнить лишь отдельные операции, может только копировать 
действия учителя, не планирует и не контролирует своих действий, не может 
с помощью словесно речи охарактеризовать свои действия, подменяет 
учебную задачу задачей буквального заучивания и воспроизведения); 

• учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с 
педагогом, тьютором при использовании словесной речи (требуются 
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разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи: 
обучающийся может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму и 
самостоятельно характеризовать их при использовании словесной речи); 

• неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при 
изменении условий задачи, выраженных с помощью словесной речи - устной 
или письменной, не может самостоятельно внести коррективы в действия, с 
помощью словесно речи точно охарактеризовать свои действия); 

• адекватный перенос учебных действий (самостоятельное 
обнаружение обучающимся несоответствия между условиями задачами и 
имеющимися способами ее решения, правильное изменение способа в 
сотрудничестве с учителем при использовании словесной речи – устной и 
письменной); 

• самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное 
построение новых учебных действий на основе развернутого, тщательного 
анализа условий задачи и ранее усвоенных способов действия при 
использовании словесной речи– устной и письменной); 

• обобщение учебных действий на основе выявления общих 
принципов при использовании словесной речи – устной и письменной. 

Система оценки УУД учитывает особые образовательные потребности 
и индивидуальные особенности обучающихся с нарушениями слуха. 
Применяется как уровневая оценка (определяются уровни владения УУД), 
так и позиционная – производят оценивание не только учителя, но и оценка 
формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников 
образовательного процесса: родителей (законных представителей), 
представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте 
или в виде социальной практики, а также сверстников и самого 
обучающегося – в результате появляется карта самооценивания и 
позиционного внешнего оценивания.  
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