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I. Общие положения 

1. Адаптированная образовательная программа основного общего образования для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно - АООП ООО) 

разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных основных 

общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 30 сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 70809). 

2. Содержание варианта АООП ООО представлено учебно-методической документацией 

(учебный план, календарный учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), иных компонентов, рабочая программа воспитания, календарный план 

воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации базовые объем и 

содержание образования уровня основного общего образования, планируемые результаты 

освоения образовательной программы Федерации, 2012, N 53, ст. 7598; 2022, N 39, ст. 6541). 

3. АООП ООО разработана с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей обучающихся и обеспечивает освоение содержания 

образования, коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. АООП ООО 

обучающихся, имеющих инвалидность, дополняется индивидуальной программой 

реабилитации, абилитации инвалида (далее - ИПРА) в части создания специальных условий 

получения образования и обеспечения психолого-педагогической помощи, в том числе 

психолого-педагогической реабилитации и абилитации. 

4. АООП ООО разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (далее - ФГОС ООО) и АООП 

ООО. 

5. АООП ООО включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

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

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

Целевой раздел АООП ООО включает: 

пояснительную записку; планируемые результаты освоения обучающимися 

АООП ООО; систему оценки достижения планируемых результатов освоения 

АООП ООО. 

7. Содержательный раздел АООП ООО включает программы, ориентированные на 

достижение предметных, метапредметных и личностных результатов:  

 рабочие программы учебных предметов, обеспечивающие достижение планируемых 

результатов освоения АОП ООО и разработанные на основе требований ФГОС ООО к 

результатам освоения программы основного общего образования; 

 программу формирования универсальных учебных действий у обучающихся, 

содержащую описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов; характеристики регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных 

учебных действий обучающихся; 

 программу коррекционной работы; 

 рабочую программу воспитания (на основе федеральной), направленную на сохранение 

и укрепление традиционных российских духовно-нравственных ценностей, развитие личности 

обучающихся, в том числе укрепление психического здоровья и физическое воспитание, 

достижение ими результатов освоения программы основного общего образования. 

8. Организационный раздел АООП ООО определяет общие рамки организации 

образовательной деятельности, а также организационные механизмы и условия реализации 

программы основного общего образования и включает: учебный план; план внеурочной 

деятельности; календарный учебный график; календарный план воспитательной работы, 

содержащий перечень событий и мероприятий воспитательной направленности, которые 

организуются и проводятся образовательной организацией или в которых образовательная 

организация принимает участие в учебном году или периоде обучения. 
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II. Целевой раздел   АООП   ООО   для   обучающихся   с   задержкой психического 

развития (вариант 7) 

1. Пояснительная записка. 

 

1.1. АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

является основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и 

внеурочной деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательных отношений. 

1.2. АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся с задержкой психического развития с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых образовательных 

потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

общего образования (АООП НОО) обучающихся с ЗПР (варианты 7.1 и 7.2) в соответствии с 

ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ, и при этом нуждающихся в пролонгации специальных 

образовательных условий на уровне основного общего образования. 

1.3. Целями реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР являются: 

организация учебного процесса для обучающихся с ЗПР с учетом целей, содержания и 

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; создание 

условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР. 

1.4. Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для обучающихся с 

ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

приобретению знаний, умений, навыков, определяемых личностными, семейными, 

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с 

ЗПР; обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего потенциала 

образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося с 

ЗПР на уровне основного общего образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включения их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включения в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; организация творческих конкурсов, проектной и 

учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды образовательной организации; 
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включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

(населенного пункта, района, города) для приобретения опыта реального управления и 

действия; 

организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, организациями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

1.5. АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает следующие принципы и подходы: 

принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

ФГОС ООО к целям, содержанию, планируемым результатам и условиям обучения на уровне 

основного общего образования; 

принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования образовательной 

организации АООП ООО определяет право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа в 

учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

механизмы формирования всех компонентов учебной деятельности (мотив, цель, учебная 

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе освоения 

универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 

принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

допускается использование технологий, которые могут нанести вред физическому и (или) 

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий. Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий соответствует требованиям, предусмотренным санитарными правилами и 

нормами Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

1.6. АООП ООО для обучающихся с ЗПР учитывает возрастные и психологические 

особенности обучающихся с задержкой психического развития. 

1.6.1. Общими для   всех   обучающихся   с   ЗПР   являются   трудности   произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших психических 

функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной деятельности. Для 

значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит не только познавательных, но и 

социально-перцептивных и коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 
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1.6.2. АООП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что обучающиеся с задержкой 

психического развития получают образование, соответствующее по итоговым достижениям к 

моменту завершения обучения, планируемым результатам основного общего образования 

нормативно развивающихся сверстников, и в те же сроки обучения (5 - 9 классы) при создании 

условий, учитывающих их особые образовательные потребности. При обоснованной 

необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от применяемых образовательных 

технологий, срок получения основного общего образования может быть увеличен, но не более, 

чем до шести лет. В этом случае обучение организовывается по индивидуальному учебному 

плану, разрабатываемому образовательной организацией самостоятельно, с учетом 

пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в рабочие программы учебных 

предметов, курсов, модулей. 

1.6.3. Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно 

сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

1.7. В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах осваиваемой 

образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации 

 

2. Планируемые результаты освоения АООП ООО. 

 

2.1. Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

задержкой психического развития АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 

соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

2.1.1. При проектировании планируемых результатов реализуется 

индивидуальнодифференцированный подход как один из ведущих в процессе образования 

обучающихся с ЗПР. 

2.1.2. При проектировании планируемых предметных результатов по отдельным 

предметам необходимо учитывать особые образовательные потребности и возможности 

обучающихся с ЗПР. 

2.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения ПКР: 

1) результатами достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

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

способности к социальной адаптации в обществе, в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая 

ценностносмысловые установки, отражающие гражданские позиции с учетом 

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

и обязанностей гражданина Российской Федерации; социальные компетенции, включая 

способность к осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость 

расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при соблюдении 

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

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах 

и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; 

способность повышать уровень своей компетентности через практическую деятельность, в 

том числе умение учиться у других людей; 

формирование умений продуктивной коммуникации со сверстниками, детьми старшего и 

младшего возраста, взрослыми в ходе образовательной, общественно полезной, 

учебноисследовательской, творческой и других видов деятельности; 
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способность осознавать стрессовую ситуацию, оценивать происходящие изменения и их 

последствия; формулировать и оценивать риски, формировать опыт, уметь находить 

позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие гарантий 

успеха; 

способность обучающихся с ЗПР к осознанию своих дефицитов (в речевом, двигательном, 

коммуникативном, волевом развитии) и проявление стремления к их преодолению; 

способность к саморазвитию и личностному самоопределению, умение ставить 

достижимые цели и строить реальные жизненные планы. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, 

отражающим результаты освоения коррекционных курсов и Программы воспитания, является 

сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения 

практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах, обеспечивающих адаптацию обучающегося с ЗПР к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды; 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в том числе: 

самостоятельным мотивированным определением цели образования, задач собственной 

учебной и познавательной деятельности; 

планированием путей достижения целей, выбора наиболее эффективных способов 

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

самостоятельным соотнесением собственных действий с планируемыми результатами, 

осуществлением самоконтроля и самооценки собственной деятельности и деятельности других 

обучающихся в процессе достижения результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности; корректированием собственных действий с 

учетом изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной задачи, 

собственных возможностей ее решения; планированием и регуляцией собственной 

деятельности; 

умением использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и систематизации 

информации из одного или нескольких источников с учетом поставленных целей, для решения 

учебных и познавательных задач; 

умением определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

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

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

решения учебных и познавательных задач; 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

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

учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; 

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

аргументации и доказательстве собственного мнения; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе согласования позиций и 

учета интересов; формулированием, аргументацией и отстаиванием собственного мнения; 

распознаванием невербальных средств общения, умением прогнозировать возможные 

конфликтные ситуации, смягчая конфликты; владением устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью; использованием информационно-коммуникационных 

технологий; 

экологическим мышлением, его применением в познавательной, коммуникативной, 

социальной практике и профессиональной ориентации; 
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3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

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

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

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

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

социальнопроектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

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

понятиями, методами и приемами; 

освоением междисциплинарных учебных программ: "Формирование универсальных 

учебных действий", "Формирование ИКТ-компетентности обучающихся", "Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности"; учебных программ по предметам учебного 

плана; 

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

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, 

выступлений). 

 

3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО. 

3.1. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы 

образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее 

основными функциями являются: ориентация образовательного процесса на достижение 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) и 

обеспечение эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять управление 

образовательным процессом. 

3.1.1. При организации оценочных процедур для обучающихся в соответствии с АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР создаются специальные условия, обусловленные особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР и спецификой нарушения. Данные 

условия могут включать: 

особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою на 

работу; 

организующую помощь педагогического работника в рационализации распределения 

времени, отводимого на выполнение работы; 

предоставление возможности использования справочной информации, разного рода 

визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, смысловые опоры в 

виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном применении; 

гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава инструментария 

оценивания, позволяющую определить образовательный результат каждого обучающегося с 

ЗПР; 

адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение формулировок по 

грамматическому и семантическому оформлению, особое построение инструкции, отражающей 

этапность выполнения задания); 

отслеживание действий обучающегося с ЗПР для оценки понимания им инструкции и, при 

необходимости, ее уточнение; увеличение времени на выполнение заданий; 

возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении обучающегося 

проявлений утомления, истощения. 



 

10 
 

3.1.2. Объем и содержание рекомендуемых специальных условий проведения 

диагностических мероприятий определяется психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации и вносится в специальный раздел индивидуального 

образовательного маршрута, доводится до сведения педагогических работников, родителей 

(законных представителей), администрации в соответствии с установленными правилами 

образовательной организации. 

3.2. Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной 

организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как 

основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего 

мониторинга образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, 

регионального и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

3.3. Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися АООП ООО для обучающихся с ЗПР. Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

3.4. Внутренняя оценка включает:  

стартовую диагностику; текущую и тематическую оценку; психолого-педагогическое 

наблюдение; внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

3.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; мониторинговые исследования 

муниципального, регионального и федерального уровней. 

3.6. В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

3.7. Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, а также в оценке уровня функциональной 

грамотности обучающихся. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в качестве 

которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

3.8. Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной 

работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к 

представлению и интерпретации результатов измерений. 

3.9. Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

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

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые 

учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного 

процесса. Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, 

выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного 

материала. 

3.10. Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

 оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; 

использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе 

обучения и другое) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 
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использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том 

числе формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) 

технологий. 

3.11. Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку 

достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, которые 

устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

3.12. Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 

компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

3.13. Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных 

личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в 

образовательной организации; участии в общественной жизни образовательной организации, 

ближайшего социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной 

деятельности; ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор 

своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых 

установках обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

3.14. Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, 

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

3.15. Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР, которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

3.16. Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения 

программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

3.17. Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения 

учитывать позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, 

взаимодействие с педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и 

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

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

задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный 

контроль на уровне произвольного внимания). 

3.18. Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, 

сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может проходить на 

основе метода экспертных оценок. 

3.19. Формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 
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для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью не менее чем 

один раз в два года. Оценка достижения метапредметных результатов обучающегося с ЗПР 

направлена, прежде всего, на получение информации об индивидуальном прогрессе 

обучающегося в достижении образовательных результатов. Важно также обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи с особенностями 

развития обучающегося с ЗПР. 

3.20. Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) выполняются 

обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на межпредметной основе с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания избранных 

областей знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

3.20.1. Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

3.20.2. Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты 

о проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, 

инсценировки, художественной декламации, исполнения музыкального произведения, 

компьютерной анимации и других; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

3.20.3. Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.20.4. Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении 

поставить проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку 

информации, формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, 

обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; 

использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять выбор 

конструктивных стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно 

ответить на вопросы. 

3.21. Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) с 

учетом специфики содержания предметных областей, включающих конкретные учебные 

предметы, ориентированы на применение знаний, умений и навыков обучающимися в учебных 

ситуациях и реальных жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

3.22. Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

3.23. Основным предметом оценки является способность к решению 

учебнопознавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 
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материале, с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, 

в том числе метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а 

также компетентностей, релевантных соответствующим направлениям функциональной 

грамотности, с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

3.24. Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

3.24.1. Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли 

изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и 

понимание терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

3.24.2. Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся 

сложностью предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и 

операций, степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении 

учебных задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, 

учебноисследовательской и учебно-проектной деятельности. 

3.24.3. Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной 

жизни. 

3.25. Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе 

процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

3.26. Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и 

способов оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости с 

учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); график контрольных 

мероприятий. 

3.27. Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с 

целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

3.27.1. Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на 

уровне основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки 

динамики образовательных достижений обучающихся с ЗПР. 

3.27.2. Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-

символическими средствами, логическими операциями. 

3.27.3. Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются 

основанием для корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

3.28. Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного предмета. 

3.28.1. Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей 

усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность) и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и 

обучающимся существующих проблем в обучении. 

3.28.2. Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 
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3.28.3. В текущей оценке используются различные формы и методы проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые 

формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей 

учебного предмета. 

3.28.4. Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

3.29. Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету.  

3.30. Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры:  

стартовая диагностика; оценка уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, 

осуществляемого на основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим 

работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и 

его индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

3.31. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения ПКР. 

3.31.1. Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 

дифференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ЗПР. 

3.31.2. Мониторинг  достижения  обучающимися  планируемых  результатов 

ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего 

образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного 

раза в полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

3.31.3. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками, в том числе учителями-дефектологами, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителямипредметниками, 

классными руководителями. 

3.31.4. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура осуществляется на заседаниях 

психолого-педагогического консилиума и объединяет всех участников образовательного 

процесса, сопровождающих обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ЗПР 

ПКР не выносятся на итоговую оценку. 
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3.31.5. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

психолого-педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа 

материалов комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

 

III. Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся с задержкой 

психического развития (вариант 7). 

4. Рабочие программы предметов, курсов 

Рабочие программы отдельных учебных предметов, учебных курсов (в том числе 

внеурочной деятельности), учебных модулей для учащихся с ЗПР разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования с учетом программ, включенных в ее структуру, разработанных на основе 

Федеральных рабочих программ учебных предметов и ФАОП ООО (с изменениями в 

соответствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

17.07.2024 № 495 «О внесении изменений в некоторые приказы Министерства 

просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных адаптированных 

образовательных программ». 
Рабочие программы по учебным предметам, в том числе курсам внеурочной 

деятельности на текущий учебный год, разработаны в соответствии с Положением о рабочей 

программе МБОУ СОШ № 19 и Положением об организации внеурочной деятельности 

МБОУ СОШ № 19.. 

Программы по учебным предметам, курсам внеурочной деятельности включают 

пояснительную записку, содержание обучения, планируемые результаты освоения программ по 

учебным предметам. 

Пояснительная записка отражает общие цели и задачи изучения учебного предмета 

(курса), характеристику психологических предпосылок к его изучению обучающимися с ЗПР; 

место в структуре учебного плана, а также подходы к отбору содержания, к определению 

планируемых р езультатов и к структуре тематического планирования. 

Содержание обучения раскрывает содержательные линии, которые предлагаются 

для обязательного изучения в каждом классе на уровне основного общего образования. 

Содержание обучения в каждом классе завершается перечнем универсальных учебных 

действий - познавательных, коммуникативных и регулятивных, которые возможно 

формировать с учетом возрастных особенностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования. 

Планируемые результаты освоения программы по учебным предметам (курсам) 

включают личностные, метапредметные результаты за весь период обучения на уровне 

основного общего образования, а также предметные достижения обучающегося за каждый год 

обучения. 

В тематическом планировании описывается программное содержание по всем 

разделам, выделенным в содержании обучения каждого класса, указывается: количество часов, 

отводимых на освоение каждой темы, планируемые результаты обучения с учётом программы 

воспитания, использование электронных пособий. В тематическом планировании внеурочной 

деятельности указывается форма проведения занятий. 
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Название рабочих программ по предметам, 

курсам 

Название рабочих программ по курсам 

внеурочной деятельности 

 Иностранный язык 

 Биология 

 География 

 Изобразительное искусство 

 Информатика 

 История 

 Литература 

 Математика 

 Алгебра 

 Геометрия 

 Вероятность и статистика 

 Музыка 

 Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

 Обществознание 

 Основы безопасности и защиты Родины 

 Русский язык 

 Труд (технология) 

 Физика 

 Физическая культура 

 Химия 

 Родной (русский) язык 

 Родная (русская) литература) 

 Разговоры о важном 

 «Моя Россия-мои горизонты»  

 

5. Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося с ЗПР. 

Универсальные учебные познавательные действия: по отношению к обучающимся с ЗПР 

предметом особого коррекционного внимания является формирование приемов мыслительной 

деятельности и соответствующих логических операций, обусловленное сниженным уровнем 

развития словесно-логических форм мышления. Универсальные учебные коммуникативные 

действия: по отношению к обучающимся с ЗПР особую значимость представляет расширение 

коммуникативного репертуара, формирование навыков гибкости общения, соотносимых с 

контекстом социально- коммуникативной ситуации, развитие речевых компетенций и связной 

речи. 

Универсальные учебные регулятивные действия: по отношению к обучающимся с ЗПР 

саморегуляция познавательной деятельности, поведения и эмоционального реагирования 

является предметом особого коррекционного внимания. Формирование саморегуляции у 

обучающихся с ЗПР является обязательным сквозным направлением в образовательном и 

коррекционном процессе. 

5.1.Целевой раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) должна обеспечивать: 

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 
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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; 

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  расширениисоциальных практик при 

общении с окружающими людьми. 

2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

3. 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). 

5.2.Содержательный раздел 

1.1.1. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, 

учитывают особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в 

целенаправленном развитии речи - устной и письменной. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. Формирование базовых 

логических действий: 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

https://internet.garant.ru/document/redirect/401433920/1000
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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 миниисследований, 

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, 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 
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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 илипрослушанный 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; 

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. 

Иностранный (английский) язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 
. Формирование базовых логических действий: определять признаки языковых единиц 

иностранного языка, применять изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 
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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 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. 

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; 
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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; 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; 
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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, новых данных или 

информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

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 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; 
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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. 

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 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 
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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 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, проявляя способность к 
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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. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм учебно-
исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. Особенности

 реализации основных направлений и форм учебно- 

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего образования 

является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 

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. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в составе 

малых групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования учебно- 

исследовательской и проектной деятельности. 
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Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно обеспечивать 

возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании 

вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся. 

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. Особенности реализации учебно-исследовательской 

деятельности. 

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); 

Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать 

доступные исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

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 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. 
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Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут быть 

следующими: 

урок-исследование; 
урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; урок-

эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

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. 

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 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. 

Общие рекомендации по оцениванию 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 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. 

Особенности организации проектной деятельности. 

Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена на 

получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. 
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Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально-значимой 

или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также тем, 

что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные способы 

действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана 

работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; подготовка и 

защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов 

выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не 

позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты и 

метапредметные проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального 

характера, выходящих за рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект (использование 

содержания одного предмета); межпредметный проект (использование интегрированного 

знания и способов учебной деятельности различных предметов); метапроект (использование 

областей знания и методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как 

и при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного проектирования: 

гуманитарное, естественно-научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, 

художественно-творческое, спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том числе 

творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 
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Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, 

газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе 

образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 

компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

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). 

5.3 Организационный раздел 

Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ содержит 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить обучающимся овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно- исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками-

дефектологами соответствующего профиля; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 

организации, реализующей АООП ООО. Педагогические кадры должны иметь необходимый 

уровень подготовки для реализации программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том 

числе следующее: 

повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, которым 

адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы формирования 
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УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей 

с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД в 

рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития УУД. 

С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации может быть создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических 

работников-предметников и методистов необходимо включать специалистов психолого-

педагогического сопровождения: педагога- психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. 

Их участие позволит точнее конкретизировать планируемые метапредметные результаты 

обучающихся с учетом особых образовательных потребностей, нозологических и 

индивидуальных особенностей, обучающихся с ОВЗ; а также соотнести 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 ФАОП 

ООО и ФРП; 

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 
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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 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 

НОО; 

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 

должны проводиться методические советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей могут строиться 

на основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

могут в себя включать, но не ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), 

применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные 
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результаты обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может включать 

проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов. 

Приведенные направления и формы взаимодействия носят рекомендательный характер и 

могут быть скорректированы и дополнены образовательной организацией с учетом конкретных 

особенностей и текущей ситуации. 
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6. Программа коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического развития 

ФАОП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7). 

6.1.Пояснительная записка 

6.2.Цели, задачи и принципы построения программы коррекционной работы: 

1. АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

предполагает обязательную реализацию программы коррекционной работы (далее – ПКР)  в системе 

учебной и внеурочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения 

образовательного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе личностно-

ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

2. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями ПМПК, 

ППк) и ИПРА (при наличии). 

3. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе всего 

образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию обучающихся с 

ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение 

планируемых результатов основного общего образования. 

4. Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы психолого-

педагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи обучающимся с ЗПР для 

преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, успешной школьной и социальной 

адаптации, результативного освоения адаптированной образовательной программы основного общего 

образования. 

   Задачи ПКР: 

 выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; обеспечение 

специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

 оказание комплексной коррекционно-педагогической, психологической и социальной 

помощи обучающимся с ЗПР; 

 осуществление индивидуально-ориентированного психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

 разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в процессе внеурочной 

деятельности; 

 оказание специализированной индивидуально-ориентированной психолого-

педагогической помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с ЗПР в 

контексте достижения ими планируемых результатов образования; 

 развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование представлений 

о социуме и собственных возможностях; реализация системы мероприятий по социальной адаптации 

обучающихся с ЗПР;   

 обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

 осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими работниками 

образовательной организации и организаций дополнительного образования, в также с другими 

обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно взаимодействуют с обучающимися 

с ЗПР в процессе образования и в различных видах совместной социокультурной деятельности вне 

образовательной организации. 

5. Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

5.1. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого образовательно-

коррекционного пространства при переходе от уровня начального общего образования к основному 
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общему образованию, способствует достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования, необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования: программой формирования 

универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. Принцип реализуется при 

обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процессе в учебной и внеурочной 

деятельности, в том числе при проведении коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, а также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников 

образовательных отношений. 

5.2. Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. Принцип определяет позицию 

педагогических работников, которые призваны решать проблемы обучающихся с максимальной пользой 

и в их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особых образовательных 

потребностей. 

5.3. Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее 

решению. 

5.4. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся 

трудностей в обучении и социализации. 

5.5. Комплексность и системность. Принцип базируется на единстве процессов диагностики, 

обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей).  

Реализация данного принципа предполагает: 

- создание  в образовательной  организации  условий, учитывающих  особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР; 

- реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при включении во 

внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы каждого 

обучающегося; 

- комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

- создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и воспитания 

с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, возрастных и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, способствующих 

качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной программы; 

- развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; 

расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

- обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с окружающими 

людьми; содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу жизни;  

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их интересов, 

способностей, индивидуальных особенностей. 
 

6. ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного психолого-

педагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 



 

35 
 

- определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования; индивидуализацию содержания специальных образовательных условий; 

- определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 

- организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; реализацию мероприятий по социальной адаптации учащихся;  

- оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам;  

- мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 
 

7. Перечень и содержание направлений коррекционной работы. 

7.1. Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения ППк 

образовательной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, ИПРА (при наличии) каждого 

обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

7.2. Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее и 

психопрофилактическое, консультативное, информационно-просветительское) раскрываются 

содержательно в разных организационных формах деятельности образовательной организации и 

отражают содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения обучающихся 

с ЗПР. 

7.3. Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

7.3.1. Диагностическое направление включает: 

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, выявление 

индивидуальных возможностей; 

- изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и личностных 

особенностей обучающихся с ЗПР; 

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания обучающегося с ЗПР; 

- изучение   адаптивных   возможностей   и    уровня    психосоциального развития обучающегося 

с ЗПР; 

- выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и способности к 

регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования;  

- изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного 

общего образования. 

7.3.1.1. Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителями-предметниками и другими педагогическими работниками.  

7.3.1.2. Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, социальной 

ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк образовательной 

организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при необходимости, в 

рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося в организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты). 

7.3.1.3. На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации. 

7.3.2. Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает: 

- выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного содержания 

коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 
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- проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 

занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения 

успешной социализации; 

- системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с ЗПР, 

направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

- коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, регуляторной и 

личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

- формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у обучающихся с ЗПР; 

- формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом норм и 

правил общественного уклада; 

- развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с окружающими; 

- развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

- развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе личностного выбора, 

осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

- социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 
 

7.3.2.1. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе реализации 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 

- индивидуальных планах  коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации; 

- рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно- развивающих 

занятий;  

- планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда;  

- программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 

дифференцированного подхода. 
 

7.3.2.2. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется для 

каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 
 

7.3.2.3. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

- направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии), 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ЗПР, 

выявленных в процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования или 

мониторинга (периодического учета) достижения планируемых результатов образования, в том числе 

ПКР; 

- описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов работы по 

каждому направлению. 
 

7.3.2.4. ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционно-развивающие занятия 

психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и коррекционный курс "Логопедические 

занятия", а также предусматривает возможность проведения дополнительных коррекционно-

развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 

возникнуть в следующих случаях: 

- потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после длительной 

болезни; 

- индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, направленные на 

помощь в трудной жизненной ситуации; 
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- коррекционно-развивающие занятия  педагога-психолога по коррекции индивидуальных 

личностных нарушений/акцентуаций; 

- коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-предметником по 

преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

- и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально-

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 
 

7.3.2.5. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен на 

развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и социальных 

компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

7.3.2.5.1. Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (психологические)" – 

развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной 

сфер обучающегося, направленные на преодоление или ослабление трудностей в развитии, 

гармонизацию личности и межличностных отношений.  

7.3.2.5.2. Задачи курса: 

- формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов;  

- коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, эмоций и 

поведения, формирование навыков самоконтроля; 

- гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к своему 

"Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

- развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование целостного 

"образа Я"; 

- развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и навыков 

сотрудничества; стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

- развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и взрослыми; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации; становление и расширение сферы жизненной 

компетенции. 

7.3.2.5.3. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных 

тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 

модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или группы детей. 

Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. 

Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов на изучение конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на развитие 

дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с направленностью 

соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых образовательных 

потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на психокоррекционные занятия. За счет 

этого возможно формирование индивидуализированных коррекционно-развивающих программ, 

направленных на коррекцию и развитие дефицитарных психических функций, профилактику 

возникновения вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и развития 

обучающихся с ЗПР. 

7.3.2.5.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные 

занятия (психологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" (разделы "Развитие 

регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции эмоциональных и функциональных 

состояний"); 

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие личностного 

самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения"); 
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Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие коммуникативных 

навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 

7.3.2.5.5. Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также 

индивидуально. 
 

7.3.2.6. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" направлен 

на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов мыслительной 

деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном формировании 

метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

7.3.2.6.1. Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" - 

преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и развитие 

мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и навыков учебно-

познавательной деятельности, необходимых для освоения программного материала. 

7.3.2.6.2. Задачи курса:  

- коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного материала; 

- формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие логических 

мыслительных операций; 

- развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов учебных 

навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее структурных компонентов; 

- специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение программного 

материала; формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

7.3.2.6.3. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" построен по 

модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных 

тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, используя материал 

учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной программой. При отборе методов, приемов и 

подходов в коррекционной работе специалист руководствуется особыми образовательными 

потребностями данной категории обучающихся и учитывает индивидуальные различия и особенности 

каждого школьника с ЗПР.  Модульный принцип построения  курса подразумевает определение 

приоритетности изучения того или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или 

группы обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а 

другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся. 

7.3.2.6.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Психокоррекционные 

занятия (дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы программы: 

Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (разделы: 

"Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, синтеза, 

сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных 

операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие логических умений делать суждения 

умозаключение, определять и подводить под понятие", "Развитие способности к пониманию скрытого 

смысла пословиц и поговорок, текстов"). 

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" (разделы: 

"Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия при работе с 

информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", "Познавательные действия по 

преобразованию информации"). 

7.3.2.6.5. Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 

проводятся в разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 
 

7.3.2.7. Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование речевой 

компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого общения, 

обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или ослабление 

нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 
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7.3.2.7.1. Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление или 

ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с ЗПР, 

развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи. 

7.3.2.7.2. Задачи курса:  

- коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

-совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных представлений;  

- совершенствование фонетико-фонематической стороны речи;  

- формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений;  

- коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

- формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости, навыков 

грамотного письма; 

- коррекция или минимизация ошибок письма и чтения;  

- развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

7.3.2.7.3. Рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена по 

модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений коррекционной 

логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при ЗПР. Модульное 

построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный подход с учетом особых 

образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-логопед может 

структурировать содержание программного материала по курсу, исходя из потребностей учащегося с 

ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо 

равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение коррекционно-развивающих 

занятий учителя-логопеда предполагает вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения 

конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру последующих занятий. 

Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

7.3.2.7.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические занятия" 

выделяются следующие модули: 

Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, орфоэпия, 

графика"; 

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика"; 

Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология"; 

Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, чтение, 

письмо)". 

7.3.2.7.5. Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в разных 

формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

7.3.2.8. Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-

развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк образовательной организации с учетом 

выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

7.3.2.9. В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на дополнительных 

коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого обучающегося ППк образовательной 

организации, в ней могут участвовать учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-дефектолог, 

учителя-предметники и другие педагогические работники. 

7.3.2.10. Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-

развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки 

обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования,  направляемых  на  

реализацию адаптированной  основной образовательной программы. 



 

40 
 

7.3.2.11. Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционноразвивающие занятия в 

соответствии с "Индивидуальным планом коррекционноразвивающей работы обучающегося", 

организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

7.3.2.12. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, проводят занятия в 

соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных данных, проводят 

консультативную и информационно-просветительскую работу. 

7.3.2.13. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса имеет следующую структуру: 

Структура рабочей программы: 

- пояснительная записка;  

- общая характеристика коррекционного курса;  

- цели и задачи изучения коррекционного курса;  

- место коррекционного курса в учебном плане; 

- основные содержательные линии программы коррекционного курса;  

- содержание коррекционного курса (по классам);  

- планируемые результаты освоения коррекционного курса. 
 

7.3.3. Консультативное направление. 

7.3.3.1. Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и 

социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и активизации роли 

родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

7.3.3.2. Консультативная работа включает: 

- выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по основным 

направлениям работы с каждым обучающимся; 

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной образовательной 

программы основного общего образования; 

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 

- консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие осознанному 

выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего профессионального 

обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями и склонностями с учетом 

имеющихся ограничений. 

7.3.3.3. Консультативную работу осуществляют все педагогические работники образовательной 

организации. 

7.3.3.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть или 

полугодие). 
 

7.3.4. Информационно-просветительское направление. 

7.3.4.1. Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, связанным 

с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с обеспечением наиболее 

полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для социальной адаптации. 

7.3.4.2. Информационно-просветительская работа включает: 

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР посредством 

размещения информации на официальном сайте образовательной организации и страницы 

образовательной организации в социальных сетях; 
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- различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, беседы, 

размещение информации на официальном сайте образовательной организации и странице 

образовательной организации в социальных сетях); 

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 

7.3.4.3. Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая в том числе 

организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, 

правопорядка, с родителями (законными представителями), представителями общественности. 

7.3.4.4. Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

7.3.4.5. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по информационно-

просветительской работе, проводимой педагогическими работниками образовательной организации (на 

четверть или полугодие). 
 

6.3. Механизмы реализации программы 
8. Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности психолого-

педагогического консилиума (ППк). 

8.1. Психолого-педагогический консилиум (ППк) определяется как одна из организационных 

форм совместной деятельности педагогов, специалистов службы психолого-педагогического 

сопровождения и родителей, которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, 

особенностей развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет 

стратегию оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой 

образовательной организации, так и за ее пределами. 

8.2. Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

- обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении вопросов 

адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

- организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и подготовка 

коллегиального заключения; 

- определение характера, продолжительности и эффективности психологопедагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

- определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 

индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных траекторий 

развития обучающихся с ЗПР; отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности 

реализации ПКР; 

- разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения индивидуально-

дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и воспитания; подготовка ПКР. 
 

9. ПКР подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

9.1. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые образовательные потребности разных 

групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются результаты их обучения на уровне начального общего 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

9.2. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются ее направления и 

ожидаемые результаты, описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. 

Особенности содержания индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей работы 

определяются при составлении рабочих программ. 

9.3. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, возможна ее 

доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-педагогическим консилиумом 



 

42 
 

образовательной организации, методическими объединениями педагогических работников; принимается 

итоговое решение. 
 

10. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на основании 

заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 
 

11. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

12. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

является систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных представителей). 

13. Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую стратегическую 

направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве урочной, внеурочной и 

внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими работниками образовательной 

организации, а также на основе сетевого взаимодействия медицинскими работниками (при 

необходимости), работниками в том числе организаций дополнительного образования, социальной 

защиты. 

14. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи разделов ПКР, в 

том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" обучающихся и рабочих 

программах коррекционных курсов и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий, в программах учебных предметов и внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии 

внутри образовательной организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями дополнительного 

образования, здравоохранения, социальной защиты. 

15. Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех организационных 

формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе внеурочной деятельности. 

При организации дополнительного образования на основе адаптированных программ разной 

направленности (например, художественно-эстетической, спортивно-оздоровительной) осуществляется 

коррекционно-развивающая работа с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР, их индивидуальных особенностей и интересов. 

16. В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками образовательных 

отношений разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов 

для обучающихся может осуществляться при дистанционной поддержке (с учетом возможностей 

каждого обучающегося), а также поддержке тьютора образовательной организации. 

6.4. Требования к условиям реализации программы 
17. Психолого-педагогическое обеспечение: 

-    обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

-    обеспечение психолого-педагогических условий  реализации коррекционно-развивающей 

направленности образовательного процесса; 

-    учет  особых  образовательных  потребностей обучающихся с  ЗПР,   их индивидуальных 

особенностей; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; особая пространственная и   

временная  организация   образовательной   среды   и процесса обучения с учетом особенностей 

обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

- использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных дидактических 

и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении предметными знаниями на 

уровне основного общего образования и формировании сферы жизненной компетенции; 

- создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей обучающегося с ЗПР; 

-   обеспечение  системы комплексной психолого-педагогической помощи обучающимся с ЗПР в 

условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); 
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-  организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, коммуникативной, 

регулятивной сферах; 

-  осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации ПКР на уровне 

основного общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений; 

-  осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на профилактику 

социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил кибербезопасности при 

общении в социальных сетях; 

-  специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально одобряемого 

поведения; 

- усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической части, так и в 

части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-практической 

деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, задействующих 

различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; "пошаговость" в изучении 

материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, шаблоны, 

опорные таблицы). 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; поддержку 

и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования и ее особую 

подготовку силами специалистов; 

- возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 

- мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 
 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

- рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

- использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

- формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и коррекционных 

курсов; 

- формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со сверстниками и 

преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и во внеурочное время. 
 

18. Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 

психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной 

деятельности в том числе педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда, учителя-

предметника. 

19. Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, специалистами по адаптивной 

физической культуре, а также педагогическими работниками (в том числе учителями-предметниками), 

имеющими специальную подготовку в области образования детей с ЗПР. При необходимости в процессе 
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реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР возможно временное или постоянное участие тьютора 

(ассистента). 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка работников 

образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО (вариант 7), 

обладают профессиональными компетенциями в области организации и осуществления образовательно-

коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучающимися 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и оценки полученных 

данных, подготовки учебно-методической документации. 

20.     Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материально-технические условия, 

обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, дополнительных коррекционно-

развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся. 

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, диагностическими 

комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и воспитания 

обучающихся с ЗПР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на перемене и 

во второй половине дня. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов 

разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных представителей) 

обучающегося с ЗПР. 

21. Информационное обеспечение. 
Необходимым условием реализации ПКР является наличие информационной образовательной 

среды, на этой основе развитие при необходимости, временной дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Система широкого доступа педагогических работников, обучающихся, их родителей (законных 

представителей) к сетевым источникам информации, к информационно-методическим фондам, 

предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 

деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов, учитывающих 

особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

22. Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к начальному 

общему образованию и учитывающей особенности организации основного общего образования 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, обеспечивающей качественное 

образование, социальную адаптацию, достижение планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов, доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных 

представителей). 

6.5.Планируемые результаты коррекционной работы 
23. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным ФГОС ООО с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися с 

ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, 

отражающих успешность достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной 

компетенции и преодоления (ослабления) нарушений развития. 
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24. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

25. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы планируются 

разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), определяемые с учетом 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений. 

26. Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

- описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств личности с 

учетом социокультурных норм и правил,  

- способности к социальной адаптации в обществе;  

- овладения универсальными учебными действиями (познавательными, коммуникативными, 

регулятивными);  

- достижения планируемых предметных результатов образования и результатов коррекционных 

курсов в соответствии с ПКР, а также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, 

рекомендованных обучающемуся ППк образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии);  

- анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

27. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

- проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, эмоциональной, 

регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебнопознавательную деятельность и социальную адаптацию, при переходе на 

уровень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а 

также не реже одного раза в полугодие; 

- систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

- проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания (проводится в 

начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

- изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень основного общего 

образования, а также не реже одного раза в полугодие). 
 

28. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

29. В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником образовательной 

организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также портфолио достижений 

обучающегося. 

30. При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться накопительная 

оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, оценка на основе его 

портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой 

методике психологопедагогического обследования. 

31. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе расширения 

сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей 

обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - значительная 

динамика, 2 балла удовлетворительная динамика, 1 балл - незначительная динамика, 0 баллов - 

отсутствие динамики. 
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32. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает ППк 

образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения каждого 

обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

 
7. Рабочая программа воспитания. 

7.1.Пояснительная записка. 

 Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №19 на 2023-2024 учебный год основного общего 

образования (далее – Программа воспитания) разработана на основе нормативно-правовых документов: 

 - Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», с учётом Стратегии развития воспитания в Российской  Федерации  на период до 2025 года 

и Плана мероприятий по ее реализации в 2021-2025 гг. (Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 12.11.2020 № 2945-р);   

- Федеральный закон РФ от 04 сентября 2022 года №371-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" - Стратегия национальной безопасности 

Российской Федерации, (Указ Президента Российской Федерации от 02 июля 2021года № 400)  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 372 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы начального общего образования»;  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 370 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы основного общего образования»;  

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 371 от 18 мая 2023 года «Об 

утверждении федеральной образовательной программы среднего общего образования»;                                                                                                            

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 874 от 30 сентября 2022 года «Об 

утверждении порядка разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ»;                                                                

- Приказ Минпросвещения Российской Федерации № 712 от 11 декабря 2020 года «О внесении 

изменений в некоторые федеральные государственные образовательные стандарты общего образования 

по вопросам воспитания обучающихся»; - Письмо Министерства просвещения Российской Федерации   

от 18 июля 2022 года № АБ-1951/06 «Об актуализации примерной рабочей программы воспитания», в 

соответствии с примерной программой воспитания, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 23.06.2022г. № 3/22).  

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания для 

образовательных организаций дошкольного и среднего профессионального образования.  

Программа воспитания:  

• предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности в 

МБОУ СОШ №19.;  

• разработана и утверждена с участием коллегиальных органов управления  

МБОУ СОШ №19;  

• реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания;  

• предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в 

российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей;  

• предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся.  

Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный.  

 7.2. Целевой раздел  

Содержание воспитания обучающихся в МБОУ СОШ №19. определяется содержанием 

российских базовых (гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в 

Конституции Российской Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание 
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воспитания обучающихся. Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает 

духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность планируется и осуществляется в соответствии с приоритетами 

государственной политики в сфере воспитания. Современный российский национальный 

воспитательный идеал – высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий ответственности за настоящее и 

будущее страны, укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

Цель воспитания обучающихся в школе:  

• развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества и государства;  

• формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к 

памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человека труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде.  

Задачи воспитания обучающихся:  

• усвоение обучающимися знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, 

которые выработало российское общество (социально значимых знаний);  

• формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям 

(их освоение, принятие);  

• приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения полученных знаний;  

• достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО.  

     Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают:  

• осознание российской гражданской идентичности;  

• сформированность ценностей самостоятельности и инициативы;  

• готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению;  

• наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности;  

• сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом.  Воспитательная деятельность в школе планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системнодеятельностного, личностно ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, следования 

нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности.  

Направления воспитания.  
      Программа воспитания реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

образовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО и 

отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт 

деятельности на их основе, в том числе в части:  

 Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры;  

  Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, Родине, 

своему народу, уважении к другим народам России; исторического просвещения, формирования 

российского национального исторического сознания, российской культурной идентичности;  

 Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирования традиционных российских семейных 



 

48 
 

ценностей; воспитания честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, 

уважения к старшим, к памяти предков;  

 Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщения к лучшим образцам отечественного и 

мирового искусства;  

  Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия – развитие физических способностей с учетом возможностей и 

состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных 

ситуациях;  

  Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентации на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности;  

   Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

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

среды;  

 Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию себя и 

других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом 

личностных интересов и общественных потребностей.  

Целевые ориентиры результатов воспитания.  
 Требования к личностным результатам освоения обучающимися ООП ООО установлены ФГОС 

ООО.  

 На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО.  

 Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, 

обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства.  

          Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего            образования.  

Гражданское воспитание:  

- знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) 

в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе;  

- понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического просвещения, 

российского национального исторического сознания; - проявляющий уважение к государственным 

символам России, праздникам; - проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина 

России, реализации своих гражданских прав и свобод при уважении прав и свобод, законных интересов 

других людей;  

- выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе;  

- принимающий участи в жизни класса, школы, в том числе самоуправлении, 

ориентированный на участие в социально значимой деятельности.  

 

Патриотическое воспитание:  

- осознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой народ, его 

традиции, культуру;  

- проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной 

стране;  
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- проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России;  

- знающий и уважающий достижения нашей Родины – России в науке, искусстве, спорте, 

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

современности;  

- принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности.  

Духовно-нравственное воспитание:  

- знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, ориентированный 

на духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учетом национальной, религиозной принадлежности);  

- выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям;  

- сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность межнационального, 

межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, 

вероисповеданий;  

- проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей;  

- проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества.  

Эстетическое воспитание:  

- выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве;  

- проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей;  

- сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения 

в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве;  

- ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве.  

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия:  

- понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том 

числе в информационной среде;  

- выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую 

активность);  

- проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей). Понимание их последствий, вреда для физического и психического 

здоровья;  

- умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других людей), 

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием; - способный адаптироваться к 

меняющимся социальным, информационным и природным условиям, стрессовым ситуациям.  

Трудовое воспитание:  

- уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей;  

- проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного рода, в 

том числе на основе применения предметных знаний;  

- сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском 

обществе;  
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- участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, школе, своей 

местности) технологической и социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность;  

- выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей.  

Экологическое воспитание:  

- понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их решения, 

значение экологической культуры человека, общества;  

- сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред;  

- выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе; - ориентированный 

на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в области охраны природы, 

планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды;  

- участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности.  

Ценности научного познания:  

- выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений;  

- ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природой и социальной средой;  

- развивающий навыки использования различных средств познания, накоплений знаний о 

мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде);  

- демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности.  

7.3. Содержательный раздел.  
Уклад школы.  

     Уклад МБОУ СОШ №19. удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые ценности, 

определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик и репутацию МБОУ СОШ 

№19.  в окружающем образовательном пространстве, социуме.  

     Ниже приведён перечень основных и дополнительных характеристик, значимых для   описания 

уклада, особенностей условий воспитания в МБОУ СОШ №19.  

Основные характеристики:  

Образовательное учреждение в настоящее время функционирует на базе двух зданий: ул. 

Геологическая 7/1, ул. Федорова 63.   

 Рабочая программа воспитания МБОУ СОШ №19 разработана с учетом особенностей и традиций 

школы.  

 Педагоги школы уделяют значительное внимание развитию обучающихся, совершенствованию и 

обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Классные руководители владеют 

широким арсеналом форм и способов организации воспитательного процесса в школе и классе.    

В школе сложилась своя воспитательная система, которая включает в себя три взаимозависимых и 

взаимосвязанных блока:   

• Воспитание в процессе обучения.   

• Внеурочная (внеучебная) деятельность.   

• Внешкольная деятельность.    

Выполнение основных поставленных задач реализуется через работу педагогического и 

ученического коллективов и работу с родителями. 

  

 Процесс воспитания в школы основывается на следующих принципах взаимодействия педагогов 

и школьников:  
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- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения 

конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета безопасности ребенка при нахождении 

в лицее;  

 Школа нацелена на развитие самосознания педагогического коллектива: воспитание 

высоконравственных, творческих, компетентных граждан России, принимающих судьбу Отечества как 

свою личную, осознающих ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененных в 

духовных и культурных традициях многонационального народа России.  

 Основу воспитательной системы МБОУ СОШ №19. составляют наиболее значимые школьные 

события, традиционные дела,  мероприятия, через которые осуществляется интеграция воспитательных 

усилий педагогов: Еженедельная Церемония поднятия Государственного Флага Российской Федерации, 

«День знаний», классные часы «Разговоры о важном», «День учителя», день самоуправления, творческие 

конкурсы, посвященные Дню матери, Новому году и Рождеству, фестиваль талантов «Созвездие», 

марафоны добра, мероприятия военно-патриотической направленности (Уроки мужества, Дни воинской 

славы, смотр строя и песни) патриотические, благотворительные и экологические акции, спортивные 

мероприятия, Последний звонок и др.  

Значимые для воспитания всероссийские проекты и программы, в которых школа планирует 

принять участие в 2023-2024 учебном году:  

1. РДДМ «Движение первых».  

2. Федеральный профориентационный проект «Будущий профессионал» 

 Основные традиции воспитания в МБОУ СОШ №19 в течение года реализуются основные 

школьные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий педагогических 

работников;  

• важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для воспитания других 

совместных дел педагогических работников и обучающихся является коллективная разработка, 

коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ их результатов;  

• педагогические работники школы ориентируются на формирование коллективов в рамках 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений;  

•  важное место в воспитательной работе отводится педагогическому сопровождению 

одарённых детей;   

• ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по 

отношению к обучающимся защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую (в 

разрешении конфликтов) функции.      Традиции и ритуалы: в школе проводится еженедельная 

организационная линейка с поднятием Государственного флага РФ и выносом школьного знамени; 

посвящение в первоклассники, участие в социально значимых акциях и проектах, экологических акциях.   

   Школа имеет свою символику: флаг, эмблему, стиль. Разработаны и выполняются нормы 

этикета обучающихся (правила поведения в школе).   

  Важную роль в развитии, совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности 

играют взаимодействие с социальными партнерами.  

  Дополнительные характеристики.  

  В 1–11-х классах школы обучается 2425 обучающихся.  Состав обучающихся школы 

неоднороден и различается:  

– по учебным возможностям, которые зависят от общего развития ребенка и его уровня 

подготовки к обучению в школе. Имеются обучающиеся с ОВЗ, которые обучаются инклюзивно в 

общеобразовательных классах.  

– социальному статусу. Присутствуют обучающиеся с неблагополучием, с девиантным 

поведением, есть дети, состоящие на различных видах учета; есть дети, оставшиеся без попечения 

родителей, находящиеся под опекой. Также есть неполные, малообеспеченные семьи.  

– национальной принадлежности, которая определяется многонациональностью жителей 

федеральной территории.  
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     Источниками, оказывающими положительное влияние на воспитательный процесс в школе, 

являются педагоги:  

• высококвалифицированный коллектив, способный замотивировать учащихся на высокие 

достижения в учебной, спортивной, творческой и социальной деятельностях;  

• специалисты социально-психологической службы школы, обеспечивающие педагогическую 

поддержку особым категориям обучающихся;  

• педагоги дополнительного образования, организующие взаимодействие с обучающимися во 

внеурочное время, оказывающих педагогическую поддержку в самореализации и саморазвитии 

школьников.   

   В педагогической команде имеются квалифицированные специалисты, необходимые для 

сопровождения всех категорий, обучающихся в школе.  

Возможные отрицательные источники влияния на детей: социальные сети, компьютерные игры, 

конфликты в семье, а также отдельные родители с низким воспитательным ресурсом, неспособные 

грамотно управлять развитием своего ребенка.   

        Для достижения эффективных результатов в воспитательной деятельности необходимо 

провести ряд целенаправленных мероприятий:  

• привлечение родительской общественности к планированию, организации, проведению 

воспитательных событий и воспитательных дел, а также их анализу;  

• внедрение нестандартных форм организации родительских собраний и индивидуальных встреч 

с родителями;  

• выработка единых требований к обучающимся со стороны педагогов и родителей;  

• выработка и реализация мотивационных мер поддержки и привлечения обучающихся 5-11 

классов для участия в конкурсах творческой и спортивной направленности;  

• введение в традицию конкурса «Лучший класс года»;  

• возобновление работы Штаба воспитательной работы;  

• активное привлечение к воспитательной работе всех субъектов профилактики;  

• введение в штатное расписание школы должности «Советник директора по воспитанию и 

взаимодействию с детскими организациями», который скоординирует работу с обучающимися 

различных школьных объединений и собственным примером будет проявлять активную гражданскую 

позицию;  

• создание ситуаций для проявления активной гражданской позиции обучающихся через 

развитие ученического самоуправления, волонтерского движения, включение в деятельность в 

деятельность проекта «Орлята России» (для обучающихся 1-4 классов), РДДМ «Движение первых» (для 

обучающихся 5-11 классов).   

    Виды, формы и содержание воспитательной деятельности  

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представлены по модулям. В модуле 

описаны виды, формы и содержание воспитательной работы в рамках определенного направления 

деятельности в школе. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания.  

Воспитательная работа МБОУ СОШ №19 представлена в рамках основных (инвариантных) 

модулей: «Урочная деятельность», «Внеурочная деятельность», «Классное руководство», «Основные 

школьные дела», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно-пространственной среды», 

«Взаимодействие с родителями (законными представителями)», «Самоуправление», «Профилактика и 

безопасность», «Профориентация», «Социальное партнерство».  

Модули описаны последовательно по мере уменьшения их значимости в воспитательной системе 

МБОУ СОШ №19 

         Модуль «Урочная деятельность»  
  Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 

рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает:  

• максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и 
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социокультурных ценностей, российского исторического сознания на основе исторического 

просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для обсуждений;  

• включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям 

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, 

занятий;  

• включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики 

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; • выбор методов, методик, технологий, 

оказывающих воспитательное воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, 

целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета 

воспитания в учебной деятельности;  

• привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки 

своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам;  

• применение интерактивных форм учебной работы – интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт 

ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в 

команде, способствует развитию критического мышления;  

• побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной организации, 

установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

• организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего 

обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи;  

• инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности.  

Модуль «Внеурочная деятельность».  
 Внеурочная деятельность обучающихся ООО школы реализуется в различных формах (кружки, 

спортивные секции, клубы, студии) и осуществляется через формирование детско-взрослых 

объединений, вовлечение школьников в интересную и полезную деятельность с целью самореализации, 

приобретения социально значимых знаний, а также личностного развития.  

 В МБОУ СОШ №19 модель плана внеурочной деятельности с преобладанием учебно-

познавательной деятельности:   

• внеурочная деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные 

курсы, учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных 

предметов, с целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья);  

• внеурочная деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности);  

• внеурочная деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик, включая общественно полезную деятельность, 

профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование предпринимательских 

навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций дополнительного 

образования, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессиональнопроизводственном окружении;  
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• внеурочная деятельность, направленная на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся;  

• внеурочная деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и др.;  

• внеурочная деятельность, направленная на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и др.);  

• внеурочная деятельность, направленная на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов);  

• внеурочная деятельность, направленная на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся).  

       Для всех обучающихся проводятся курс патриотической, гражданскопатриотической, 

направленности: «Разговор о важном», направленный на формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимый ему для конструктивного и ответственного поведения в 

обществе и курс по профориентационной и просветительской направленности. 

     В целом, внеурочная деятельность направлена на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом потребностей обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся;  

     Дополнительное образование обучающихся школы реализуется через деятельность 

образовательного центра «Точка роста» для поддержки изучения предметов естественно-научной и 

технологической направленностей.  

 

Модуль «Классное руководство».  
      Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

педагогической деятельности, направленной в первую очередь на решение задач воспитания и 

социализации обучающихся, предусматривает:  

• планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности (не реже 1 раза в неделю):   

- классные часы, посвящённые значимым событиям страны, города и региона; посвящённые 

юбилейным датам, Дням воинской славы России;   

- классные часы, направленные на развитие формирование здорового образа жизни, 

сплочение ученического коллектива;   

- организационные классные часы по подготовке коллективного творческого дела и др;  

• инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

делах, мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и 

анализе;  

• организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

дел, позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения;  
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• сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование (с возможным 

привлечением педагога-психолога), внеучебные и внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, 

празднования дней рождения обучающихся, классные вечера;  

• выработку совместно с обучающимися правил поведения класса (Кодекс класса), участие в 

выработке таких правил поведения в образовательной организации;  

• изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

поведением, в специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным 

проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями, учителями, а также 

(при необходимости) с педагогом-психологом;  

• доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и др.), совместный поиск решений 

проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы индивидуально и вместе с их 

родителями, с другими обучающимися класса;  

• индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения (по желанию);  

• регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

единства требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение 

конфликтов между учителями и обучающимися;  

• инициирование/проведение педагогических советов для решения конкретных проблем 

класса, интеграции воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-

предметников к участию в классных делах, дающих им возможность лучше узнавать и понимать 

обучающихся, общаясь и наблюдая их во внеучебной обстановке, участвовать в родительских собраниях 

класса;  

•  организацию и проведение регулярных родительских собраний (не реже 1 раза в 

четверть), информирование родителей об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, 

жизни класса в целом, помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией;  

• создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, школе;  

• привлечение родителей (законных представителей), членов семей, обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и школе;  

• проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других мероприятий.  

• реализацию и развитие деятельности «Орлята России»; 

• подготовка и защита проектов «Книга четверти». 

Модуль «Основные школьные дела»  
 Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает:  

• общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и др.) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, 

памятными датами, в которых участвуют все классы: День знаний, День учителя, День матери, День 

защитника Отечества, День Победы, Праздник последнего звонка и др.   Данные мероприятия 

организованы в том числе с учётом календаря памятных и знаменательных дат;  

• участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире: 

акции «Диктант Победы», «Блокадный хлеб», «Георгиевская ленточка», «Сад памяти», «Окна Победы» и 

др.    

• торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе: «Последний звонок», церемония вручения аттестатов, 

«Посвящение в первоклассники» и др.;  
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• церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

вклад в развитие образовательной организации, федеральной территории (еженедельные линейки с 

чествованием победителей и призёров конкурсов, олимпиад, соревнований)  

• социальные проекты в школе, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися 

и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности 

• вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

(сценаристов, постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных 

редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей и др.), помощь 

обучающимся в освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел;  

• наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

основных школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с 

педагогическими работниками и другими взрослыми.  

Модуль «Внешкольные мероприятия»  
  Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает:  

• общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации;  

• внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в школе учебным предметам, курсам, модулям; 

• экскурсии, походы выходного дня (в музей, театры, спортивные мероприятия, выставки и 

др.), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, 

проведению, оценке мероприятия;  

• литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, организуемые 

педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий проживавших в этой 

местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны и др.;  

• выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в 

процессе которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического 

комфорта.  

3.2.9. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает совместную 

деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных отношений по ее 

созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе:  

• оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в школу государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования 

(флаг, герб);  

• организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) Государственного флага 

Российской Федерации;  

• размещение карт России, региона, федеральной территории (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно 

оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых 

культурных объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, 

религиозных мест почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей 

культуры, науки, производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества;  
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• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

• организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности 

(звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации;  

• оформление и обновление «мест новостей», стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного 

гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, 

поздравления педагогов и обучающихся и др.;  

• разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и др.), используемой как повседневно, так и в торжественные 

моменты;  

• подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с 

работами друг друга;  

• поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при образовательной 

организации;  

• разработку, оформление, поддержание и использование игровых пространств, спортивных 

и игровых площадок, зон активного и тихого отдыха;  

• создание и поддержание в вестибюле и/или библиотеке стеллажей свободного 

книгообмена, на которые обучающиеся, родители, педагоги могут выставлять для общего использования 

свои книги, брать для чтения другие;  

• деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной территории;  

• разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров (событийный дизайн);  

• разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и др.), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, традициях, 

укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и безопасности.  

        Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями.  

Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями)»  
  Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

• создание и деятельность в школе, в классах представительных органов родительского 

сообщества (общешкольный родительский совет, родительский комитет класса), участвующих в 

обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения;  

• проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей), на которых 

родители могут получать советы по вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, 

а также получать консультации психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом;  

• участие в Дне открытых дверей, на которых родители (законные представители) могут 

посещать уроки и внеурочные занятия;  

• организацию интернет-сообщества, группы с участием педагогов с целью обсуждения 

интересующих родителей вопросы, согласование совместной деятельности;  

• организацию участия родителей в вебинарах, Всероссийских родительских уроках, 

собраниях на актуальные темы воспитания и образования детей;  



 

58 
 

• участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной организации в 

соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей);  

• привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведе-нию классных 

и общешкольных мероприятий;  

• участие родителей в деятельности Родительского патруля (профилактика ДДТТ), комиссии 

родительского контроля организации и качества питания обучающихся;  

• целевое взаимодействие с законными представителями детей-сирот, оставшихся без 

попечения родителей, приемных детей.  

Модуль «Самоуправление».  
       Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает:  

• организацию и деятельность органа ученического самоуправления;  

• представление органом ученического самоуправления интересов школьников в процессе 

управления Школой, формирования её уклада;  

• защиту органом ученического самоуправления законных интересов и прав школьников;  

• участие представителей органа ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности школы;  

•  реализацию и развитие деятельности РДДМ «Движение первых»;  

организацию деятельности школьного медиацентра, освещающего деятельность школы, детских 

сообществ в социальных сетях, в том числе в группе  ВКонтакте.  

  Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного достоинства, а 

обучающимся предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. Это то, что 

готовит их к взрослой жизни.   

       Основная цель модуля «Самоуправление» заключается в создании условий для выявления, 

поддержки и развития управленческих инициатив обучающихся. Участие в школьном самоуправлении – 

это возможность продемонстрировать уникальность своей личности, накопить опыт общения, 

преодолеть трудности, испытать ответственность за свои поступки, освоить общественный опыт, 

научиться сотрудничеству с людьми.    

       Структура ученического самоуправления школы имеет несколько уровней и осуществляется 

следующим образом.   

  На уровне школы:  
• через деятельность выборного органа ученического самоуправления старшеклассников (9-

10 классы), создаваемого для учета мнения обучающихся по вопросам управления образовательной 

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

• через деятельность органа ученического самоуправления (5-8 классы), объединяющего 

старост классов для облегчения распространения значимой для школьников информации и получения 

обратной связи от классных коллективов;  

• через деятельность творческих советов дела (временных), отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, акций и т. п.  

   На уровне классов:  

• через деятельность выборных по инициативе и предложениям обучающихся класса 

лидеров (старост или дежурных командиров), представляющих интересы класса в общешкольных делах 

и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

• через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса;  
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• через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, отправляющихся в 

походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему распределяемых среди участников 

ответственных должностей (временных).  

Уровни самоуправления  Направления работы  

Классное самоуправление Совет класса - 

исполнительный орган классного ученического 

самоуправления, создающийся с целью 

планирования и организации и проведения дел 

классного коллектива.  

Задача классного самоуправления состоит в том, 

чтобы организовать такой образ жизни в стенах 

класса, где всё – для ученика и всё, что делается, 

– исходит от ученика  

  

- участие в планировании, разработке, 

проведении ключевых дел классного коллектива;  

- изучение интересов обучающихся класса, 

выявление творческого потенциала каждого и в 

соответствии с этим организация всех видов 

воспитательной  деятельности;  

-выполнение коллективных, групповых и 

индивидуальных поручений (реализация 

школьниками, взявшими на себя 

соответствующую роль, функций по контролю за 

порядком и чистотой в классе, уходом за 

классной комнатой, комнатными растениями и 

т.п.);  

- дежурство по классу и по школе; - 

участие в школьных и классных мероприятиях: 

досуг, классные и школьные вечера, праздники, 

клубы выходного дня, спорт и спортивные 

мероприятия,  

- ЗОЖ, самообслуживание в столовой;  

-деятельность школьной прессы; - экологические 

десанты  

Школьное самоуправление  
Совет активистов школы - исполнительный 

орган самоуправления в школе, создаваемый с 

целью получения обучающимися опыта 

самостоятельного общественного действия, 

который состоит из секторов/направлений: 

учебного, спортивно -оздоровительного, 

культурно-массового, медиа, др.  

   На этом уровне члены Совета активно 

взаимодействуют с педагогом-организатором, 

представителями лидеров педагогического и 

родительского коллектива.  

  

- гражданская активность (волонтерство),  

- личностное развитие (профессиональная 

ориентация, служба школьной медиации)  

- информационно-медийное объединение;  

- ЗОЖ (школьный спортивный клуб)  

      

 

Модуль «Профилактика и безопасность».  
     Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в Школе предусматривает:  

• организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в Школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности (Всероссийские недели и акции безопасности; месячник 

безопасности дорожного движения; социально-психологическое тестирование; школьная служба 

медиации и т.д.);  

• проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по 

разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и проведение коррекционно-воспитательной 
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работы с обучающимся групп риска силами педагогического коллектива и с привлечением сторонних 

специалистов (психологов,  работников социальных служб, правоохранительных органов, опеки и др.):  

Мониторинг деструктивных проявлений обучающихся, а также мониторинг страниц обучающихся в 

социальных сетях с целью выявления  несовершеннолетних, вовлечённых в активные деструктивные 

сообщества;  

• разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного взаимодействия;  

• вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в Школе и в социокультурном 

окружении с педагогами, родителями, социальными партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, 

против курения, вовлечения в деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, 

группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой среде, на транспорте, на воде, безопасности 

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и антиэкстремистской 

безопасности, гражданской обороне и др.);  

• организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально 

одобряемого поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, групповому давлению;  

• профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, – познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), 

значимого общения, творчества, деятельности (в том числе профессиональной, благотворительной, 

художественной и др.);  

• предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся (оставивших 

обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и др.);  

• профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

обучающиеся с ОВЗ и др.).  

Модуль «Социальное партнерство».  
 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает:  

• участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами 

о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и др.);  

• участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности;  

• проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности;  

• проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны;  

• реализацию социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего 

социума, позитивное воздействие на социальное окружение.  

  Социальными партнёрами МБОУ СОШ №19 являются: компания ГРЭС-2 ЮНИПРО, 

СУРГУ, СУРГПИ, Центр занятости населения, городские библиотеки, музейные центры, школы 

искусств. 

Модуль «Профориентация».  
 Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации предусматривает:  
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• проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего;  

• профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), 

расширяющие знания о профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной 

профессиональной деятельности;  

• экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы;  

• совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования;  

• освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников образовательных 

отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования.  

  

7.4.Организационный раздел.  

Кадровое обеспечение.  

 Воспитательный процесс в МБОУ СОШ №19 обеспечивают специалисты:  

 

 

Должность  Количе 

ство  

Функционал  

Директор   1  Осуществляет контроль развития системы 

организации воспитания обучающихся, в том 

числе организации питания в образовательной 

организации, взаимодействуют с общешкольным 

родительским комитетом.  
Заместитель директора по ВВВР  1  

Заместитель директора по ВВВР 1  Осуществляет контроль реализации 

воспитательного потенциала урочной и 

внеурочной деятельности, организует работу с 

неуспевающими и слабоуспевающими 

учащимися и их родителями (законными  

представителями), учителями предметниками. 

 

Заместитель директора по УВР 

  

 

Организует методическое сопровождение и 

контроль учителей-предметников по организации 

индивидуальной работы с неуспевающими и 

слабоуспевающими обучающимися, одаренными 

учащимися, учащимися с ОВЗ, из семей «группы 

риска».  

Заместитель директора по УВР  1  
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Заместитель директора по ВВВР  

  

  

  

  

  

  

  

  

1  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Организует воспитательную работу в 

образовательной организации: планирование, 

реализация плана, контроль реализации плана, 

анализ реализации плана.  

Курирует деятельность социально-

психологической службы,  педагогов-

организаторов, педагогов-психологов, 

социальных педагогов, педагогов 

дополнительного образования, классных 

руководителей, ученического самоуправления, 

объединений дополнительного образования, 

Школьного спортивного клуба.  

Педагог-организатор  3 Осуществляет анализ и организует участие в 

планировании деятельности различных детских 

общественных объединений, направленных на 

укрепление гражданской идентичности, 

профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних, вовлечение детей и 

молодёжи в общественно полезную 

деятельность; организует деятельность по 

созданию  

 

  социальных инициатив, а также социальных 

проектов учащихся школы.  
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Социальный педагог  3  Организует работу с обучающимися, родителями 

(законными представителями), классными 

руководителями, учителями предметниками по 

профилактике правонарушений и безнадзорности 

несовершеннолетних, в том числе в рамках 

межведомственного взаимодействия. Проводит в 

рамках своей компетентности коррекционно-

развивающую работу с учащимися «группы 

риска» и их родителями (законными 

представителями).  

 Организует разработку плана ИПР обеспечивает 

его реализацию, подготовку отчетов о 

выполнении.  

Педагог-психолог  6 Организует психологическое сопровождение 

воспитательного процесса: проводит 

коррекционные занятия с учащимися, 

состоящими на различных видах учёта; 

консультации родителей (законных 

представителей) по корректировке детско-

родительских отношений, обучающихся по 

вопросам личностного развития.  

Проводит занятия с обучающимися, 

направленные на профилактику конфликтов, 

буллинга, профориентацию др.  

Педагог-дополнительного 

образования  

18  Разрабатывает и обеспечивает реализацию 

дополнительных  

общеобразовательных общеразвивающих 

программ.  

Классный руководитель  89 Организует воспитательную работу с 

обучающимися и родителями на уровне 

классного коллектива.  

Учитель-предметник  154 Реализует воспитательный потенциал урока.  
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Общая численность педагогических работников МБОУ СОШ №19 154 человек основных 

педагогических работников, из них 89 человек осуществляют классное руководство в 1–11-х классах.   

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, в том числе и обучающихся с ОВЗ, 

обеспечивают педагог-психолог, социальный педагог, педагог-логопед, педагог-дефектолог.   

 Педагогические работники не реже одного раза в три года проходят повышение квалификации по 

актуальным вопросам воспитания в соответствии с планом-графиком.  

Нормативно-методическое обеспечение.  

 Управление качеством воспитательной деятельности в МБОУ СОШ №19 обеспечивают 

следующие локальные нормативно-правовые акты:  

• Рабочая программа воспитания  

• Календарные планы воспитательной работы по уровням НОО, ООО, СОО  

• Положение о воспитательной работе  

• Планы ВР классных руководителей  

• Положение о классном руководстве.  

• Положение о дежурстве.  

• Положение о школьном методическом объединении.  

• Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений.  

• Положение о Совете профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.  

• Положение о школьной форме и внешнем виде обучающихся.  

• Правила внутреннего распорядка обучающихся  

• Положение о ПМПК.  

• Положение о социально-психологической службе.  

• Положение об организации дополнительного образования.  

• Положение о внеурочной деятельности обучающихся.  

• Положение о школьном спортивном клубе.  

• Положение о Штабе воспитательной работы.       

• Положение об ученическом самоуправлении.  

• Положение о первичном отделении РДДМ «Движение первых».  

• Положение об организации питания обучающихся.  

• Положение о родительском контроле организации качества питания обучающихся.  

      Вышеперечисленные нормативные акты расположены на официальном сайте школы.  

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными потребностями.  

На уровне НОО, ООО обучается 56 обучающихся с ОВЗ. Для данной категории обучающихся в 

МБОУ СОШ №19 созданы особые условия.  

На уровне общностей: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности и 

самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов, приобретается опыт развития 

отношений между обучающимися, родителями (законными представителями), педагогами. Детская и 

детско-взрослая общности в инклюзивном образовании развиваются на принципах заботы, 

взаимоуважения и сотрудничества в совместной деятельности.  

На уровне деятельностей: педагогическое проектирование совместной деятельности в классе, в 

разновозрастных группах, в малых группах детей, в детско-родительских группах обеспечивает условия 

освоения доступных навыков, формирует опыт работы в команде, развивает активность и 

ответственность каждого обучающегося в социальной ситуации его развития.  

На уровне событий: проектирование педагогами учебной работы, отдыха, праздников и общих 

дел с учетом специфики социальной и культурной ситуации развития каждого ребенка с ОВЗ 

обеспечивает возможность его участия в жизни класса, школы, событиях группы, формирует 

личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в своих силах.  

 Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются:  
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- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации;  

- формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны 

всех участников образовательных отношений;  

- построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности.  

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями школа 

ориентируется:  

• на формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания;  

• создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных 

вспомогательных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы 

воспитателей, педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога;  

• личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся 

с особыми образовательными потребностями.  

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся.  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях.  

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности 

обучающихся МБОУ СОШ №19 строится на принципах: публичности, открытости поощрений 

(информирование всех обучающихся о награждении, проведение награждений в присутствии 

значительного числа обучающихся); соответствия процедур награждения укладу общеобразовательной 

организации, качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное следование 

порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур); регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, 

чрезмерно больших групп поощряемых и другое); сочетания индивидуального и коллективного 

поощрения (использование индивидуальных и коллективных наград даёт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать межличностные противоречия 

между обучающимися, получившими и не получившими награды); привлечения к участию в системе 

поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) обучающихся, представителей 

родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учётом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций; дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов 

наград позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения).  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, др.  

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при её организации и регулярном 

поощрении классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями), 

фиксирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавшего в конкурсах).  

Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса.  
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Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучающихся или названий групп 

обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, достижениями.  

 Использование рейтингов, их форма, публичность, статус, должны соответствовать укладу 

общеобразовательной организации, целям, задачам, традициям воспитания, согласовываться с 

представителями родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на 

взаимоотношения в образовательной организации.  

В МБОУ СОШ №19 система поощрения социальной успешности и проявления активной 

жизненной позиции учеников организована как система рейтинг-конкурс «Лучший класс года». Итоги 

подводятся в конце учебного года.   

Информирование родителей (законных представителей) о поощрении ребенка МБОУ СОШ №19 о 

предстоящих торжественных процедурах награждения, о результатах награждения размещается на сайте 

школы и ее странице в социальных сетях.  

Анализ воспитательного процесса.   

 Анализ воспитательного процесса в МБОУ СОШ №19 осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях 

образования.  

 Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего 

их решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов.  

 Планирование анализа воспитательного процесса включено в календарный план 

воспитательной работы.  

Основные принципы самоанализа воспитательной работы:  

• взаимное уважение всех участников образовательных отношений;  

• приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде всего 

не количественных, а качественных показателей, таких как сохранение уклада образовательной 

организации, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между 

педагогическими работниками, обучающимися и родителями;  

• развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и 

сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, 

социальными партнерами);  

• распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие – это результат как организованного 

социального воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими 

социальными институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития.  

Основные направления анализа воспитательного процесса:  
Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  Критерием, на основе 

которого осуществляется данный анализ, является динамика личностного развития обучающихся в 

каждом классе.  

 Анализ проводится классными руководителями вместе с начальником отдела по воспитательной 

работе и дополнительному образованию (педагогом психологом, социальным педагогом) с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете.  

 Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся, является педагогическое наблюдение, диагностика с использованием 

различного диагностического инструментария.  

 Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах:  

- какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год;  

- какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему;  
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- какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать 

педагогическому коллективу.                                                                                          

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых.  Критерием, на основе которого 

осуществляется данный анализ, является наличие интересной, событийно-насыщенной и личностно-

развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых.  

 Анализ проводится начальником отдела по воспитательной работе и дополнительному 

образованию (педагогом психологом, социальным педагогом при наличии), классными руководителями 

с привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся.  

 Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их 

родителями (законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся.     Метод анкетирования направлен на выявление уровня организации воспитательной 

деятельности школы: качество организации внеурочной деятельности; деятельность классного 

руководителя; качество проводимого дополнительного образования.   

 Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете.  

 Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством реализации воспитательного 

потенциала:  

 урочной деятельности;  

 внеурочной деятельности обучающихся;  

 деятельности классных руководителей и их классов;  

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий;  

 внешкольных мероприятий;  

 создания и поддержки предметно-пространственной среды;  

 взаимодействия с родительским сообществом;  

 деятельности ученического самоуправления;  

 деятельности по профилактике и безопасности;  

 реализации потенциала социального партнерства;  

 деятельности по профориентации обучающихся.  

Итоги самоанализа воспитательной работы МБОУ СОШ №19 оформляются в виде отчёта, 

составляемого начальником отдела по воспитательной работе и дополнительному образованию в конце 

учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в школе.  
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IV. Организационный раздел АООП ООО для обучающихся с задержкой психического 

развития (вариант 7). 

1.Учебный план адаптированной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7). 

1.1. Учебный план АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 

7) в целом соответствует обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям 

о включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов по Программе коррекционной работы. 

1.2. Учебный план: фиксирует максимальный объем учебной нагрузки обучающихся с ЗПР; 

определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, отводимое на их 

освоение и организацию; распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

1.3. Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственного языка Российской 

Федерации, а также возможность преподавания и изучения родного языка из числа языков народов 

Российской Федерации, в том числе русского языка как родного языка, государственных языков 

республик Российской Федерации. 

1.4. Для обучающегося с ЗПР разработан индивидуальный учебный план как на весь период 

обучения по программе, так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный план 

предусматривает решение одной или нескольких из нижеуказанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых может вызывать у 

данной группы обучающихся специфически обусловленные или индивидуально ориентированные 

трудности (за счет часов части учебного плана, определяемой участниками образовательных 

отношений); 

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с "Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы" за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в 

неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по обязательным учебным 

дисциплинам, по темам и разделам, требующим особого внимания для пропедевтики возникновения 

специфически обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, склонностей, 

способностей (в том числе выдающихся), выбранного обучающимся профиля в обучении. 

1.5. Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. 

1.5.1. Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных для 

всех имеющих по данной программе государственную аккредитацию образовательных организаций, 

реализующих АООП ООО, и учебное время, отводимое на их изучение по классам (годам) обучения. 

Допускаются интегрированные учебные предметы (курсы) как в рамках одной предметной области в 

целом, так и на определенном этапе обучения. 

1.5.2. Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, определяет 

время, отводимое на изучение учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей по выбору 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования. Время, отводимое на данную 

часть учебного плана, использовано на: 

увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных учебных предметов 

обязательной части; 

введение специально разработанных учебных курсов, дополнительных 

коррекционноразвивающих занятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ЗПР и необходимую коррекцию недостатков в развитии или другие 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности обучающихся с ЗПР. 
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Учебный план  основного общего образования в соответствии с ФГОС обучающихся с  ЗПР   

МБОУ СОШ №19   учебный год (вариант 7) на 2023-2028 учебный год 

 

Предметные области Учебные предметы Классы  

Всего 

 

5 

класс 

  

 

6 

класс 

  

 

7 

класс 

  

 

8 

класс 

  

 

9 

класс 

  

 

Количество часов в неделю 

 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 
5 

6 4 3 3 21 

Литература 
3 

3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной Язык 

  0,5   0,5   0,5   0,5   0,5 

2,5 

Родная литература 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

2,5 

Иностранный язык Иностранный язык 

(английский язык) 3 

3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика 
5 

5 - - - 10 

Алгебра  
- 

- 3 3 3 9 

Геометрия  
- 

- 2 2 2 6 

Вероятная статистика 
- 

- 1 1 1 3 

Информатика  
- 

- 1 1 1 3 

Общественно-научные 

предметы 

История 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

10 

Обществознание  
- 

1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественно-научные 

предметы 

Физика  - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно-

нравственной 

культуры народов 

России. Основы 

светской этики   

1     1 

Искусство Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 1 

 

1 

 

1 

- - 3 

Технология Труд (технология) 2 2 2 1 1 8 

Основы 

безопасности и защиты 

Родины 

Основы безопасности и 

защиты Родины 

 

  1 1 2 

Физическая культура  Адаптивная физическая 

культура 
2 2 2 2 2 10 

Итого 28 29 31 32 33 153 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 1 

1 1 1 0 4 

Адаптивная физическая культура 1 1    2 
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Учебный план  основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ЗПР  

МБОУ СОШ №19 (вариант 7.2) на 2024-2025 учебный год 

6 класс 

Алгебра   1 1   2 

Максимально допустимая нагрузка 29 30 32 33 33 157 

Учебный план 
6 к  

Обязательные учебные предметы 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы   

нед. год форма ПА 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 6 

  204 

контрольный диктант  с 

грамматическим заданием  

Литература  

3 102 контрольная работа 

Родной язык и 

родная 

литература  

Родной язык  

 

1 34 

контрольная работа 

Родная литература контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский язык)  

3 102 контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Математика  

5 170 контрольная работа  

Алгебра - -  

Геометрия - -  

Вероятность и статистика - -  

Информатика - -  

Общественно-

научные 

предметы 

История  История 

России 

 

 

 

 

2 68 тестовая работа  

Всеобщая 

история 

Введение 

в 

новейшую 

историю 

 

  

Обществознание  

1 34 тестовая работа 
География  

1 34 тестовая работа 
Естественно-

научные 

предметы 

Физика - -  

Химия - -  

Биология  

1 34 тестовая работа  

Искусство Музыка  

1 34 творческая работа  

Изобразительное искусство  

1 34 контрольная работа 

Технология Труд (технология)  

2 68 тестовая работа 

 Основы 

безопасности и 

защиты Родины  

Основы безопасности и защиты Родины  

 

- 
      -  

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая культура  

2 

 

68 

тест (нормативы ГТО) 

Итого 29 986  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 34  
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Учебный план  основного общего образования в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ЗПР  

МБОУ СОШ №19 (вариант 7.2) на 2024-2025 учебный год 

7 класс 

Адаптивная физическая культура 1 34 тест (нормативы ГТО) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 

30 1020  

Учебный план 7и  

Обязательные учебные предметы 

 

Предметные 

области 

 

Учебные предметы   

нед. год форма ПА 

Русский язык и 

литература 

Русский язык  

 

4   136 

контрольный диктант  с 

грамматическим заданием  

Литература  

2 68 контрольная работа 

Родной язык и 

родная литература  

Родной язык  

1 34 

контрольная работа 

Родная литература контрольная работа 

Иностранный 

язык 

Иностранный язык (английский язык)  

3 102 контрольная работа 

Математика и 

информатика 

Алгебра  

3 102 контрольная работа  

Геометрия  

2 68 контрольная работа 

Вероятность и статистика  

1 34 контрольная работа 

Информатика  

1 34 контрольная работа 

Общественно-

научные 

предметы 

История  История России  

 

 

 

2 68 тестовая работа 

Всеобщая история 

Введение в 

новейшую 

историю 

 

  

Обществознание  

1 34 тестовая работа 

География  

2 68 тестовая работа 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика  

2 68 контрольная работа 

Химия - -  

Биология  

1 34 тестовая работа 

Искусство Музыка  

1 34 творческая работа  

Изобразительное искусство  

1 34 творческая работа  

Технология Труд (технология)  

2 68 тестовая работа  

 Основы 

безопасности и 

защиты Родины  

Основы безопасности и защиты 

Родины 

 

 

- 
      -  
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Внеурочная деятельность 

(включая 

коррекционноразвивающую 

область) 

 10 10 10 10 10 50 

Коррекционный  3 3 3 3 3 15 

курс:  

"Коррекционноразвивающие 

занятия: 

психокоррекционные 

(психологические  и 

дефектологические)" 

       

Коррекционный курс: 

"Логопедические 

занятия" 

 2 2 2 2 2 10 

Другие направления 

внеурочной деятельности 

 5 5 5 5 5 25 

 

1.5.3. В учебных планах количество часов в неделю на коррекционные курсы указано на одного 

обучающегося. 

1.5.4. При проведении занятий по иностранному языку, технологии, информатике, а также по 

физике и химии (во время проведения практических занятий) осуществляется деление классов на две 

группы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

1.5.5. В учебном плане количество часов на изучение учебного предмета "Адаптивная физическая 

культура" составляет 2 часа в неделю, из части учебного плана, формируемой участниками 

образовательных отношений в 5, 6 классах в объеме 1 час в неделю.  

1.5.6. В часть учебного плана, формируемую участниками образовательных отношений, 

предлагается ввести в 7, 8 классах в объеме 1 час в неделю учебный предмет "Алгебра" с целью 

профилактики трудностей в изучении данного предмета в 7 - 9 классах. 

1.6. При реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР созданы специальные условия, 

обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме с 

учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 

2. Календарный учебный график. 

Календарный учебный график МБОУ СОШ № 19 на 2024-2025 учебный год разработан на основе 

федерального учебного графика в  соответствии с Федеральными образовательными программами 

Физическая 

культура 

Адаптивная физическая культура  

2 
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тест (нормативы ГТО) 

Итого 31 1054  

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

 

1 34  

Адаптивная физическая  культура 1 34 тест (нормативы ГТО) 

Предельно допустимая аудиторная учебная 

нагрузка при 5-дневной учебной неделе 

(требования СанПиН) 

 

32 1088  
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начального, основного, среднего общего образования, утвержденными приказами Минпросвещения 

России от 18.05.2023 № 370, № 371, № 372, СанПиН 2.4.3648-20. Определить: 

 

1. Даты начала и окончания учебного года: 

начало учебного года – 02.09.2024, 

окончание учебного года – 26.05.2025. 

окончание учебного года для 8-х кл. (девушки) – 26.05.2025, 

окончание учебного года для 8-х кл. (юноши) – 29.05.2025, 

  для 9-х кл. – учебный год длится до завершения государственной итоговой аттестации в 

соответствии с расписанием ГИА, утверждаемым приказами Министерства просвещения 

Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ  

 

2. Продолжительность учебного года: 

в 5 -9 классах – 34 учебных недели 

 

3. Продолжительность учебной недели: 

в 5-9 классах 5-ти дневная учебная неделя; 

 

4. Продолжительность учебных периодов. 

Учебный год делится на четверти: 

1 четверть – 8 учебных недель; 

2 четверть – 8 учебных недель; 

3 четверть – 10 учебных недель;  

4 четверть – 8 учебных недель. 

 

Четверти 

 

начало четверти 

 

окончание четверти  

1 четверть 

 

02.09.2024 25.10.2024 

2 четверть 

 

05.11.2024 27.12.2024 

3 четверть 

 

09.01.2025 21.03.2025 

4 четверть 

 

31.03.2025 26.05.2025 

8-х кл. (юноши) – 

29.05.2025 

 

5. Сроки и продолжительность каникул на учебный год: 

 

Каникулы Дата начала каникул Дата окончания каникул Продолжительность 

осенние 26.10.2024 04.11.2024 10 календарных дней 

зимние 28.12.2024 08.01.2025 12 календарных дней 

весенние 22.03.2025 30.03.2025 9 календарных дней 

 Итого  

31 каникулярных дней 

в течение учебного 

года  

летние 27.05.2025 31.08.2025 14 недель 

9 класс с даты вручения аттестатов за курс основного общего образования   
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6. Продолжительность урока 35 минут. 

7. Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, больших 20 минут. 

Перерыв между сменами не менее 30 минут (СанПиН 2.4.3648-20, п.3.4.16; СанПиН 1.2.3685-21, табл. 

6.6.) 

8. Время начала и окончания учебных занятий: 

 
Начало учебных занятий – 8.00 (не ранее 8.00, СанПиН 1.2.3685-21, табл. 6.6.) 

Окончание учебных занятий 19.00 (не позднее 19.00 при реализации программ начального, основного 

и среднего общего образования, СанПиН 1.2.3685-21,             табл. 6.6.) 

 

9. Сроки проведения промежуточных аттестаций: 

 промежуточная аттестация в 5-9 классах проводится в соответствии с положением о 

промежуточной аттестации образовательной организации и Уставом ОО в сроки с 14.04.2025 по 

17.05.2025. 

10. Компенсация учебных занятий за праздничные дни в 2024-2025 уч.г. 

Класс  Предмет  Форма 

организации 

учебных 

занятий  

III четверть IV четверть Количество 

часов за 

учебный 

год 

5-9 

 

Предметы 
учебного 
плана в  

соответствии 

с 

расписанием 

учебных 

занятий 

(праздничные 

дни) 

Иные 

формы   

сроки   количество 

часов  

сроки   количество 

часов  

 

 

согласно 

расписанию 

 

8 марта 

2025 

10 

марта 

2025 

 

согласно 

расписанию 

 

1 мая 

2025 

 

2 мая 

2025 

9 мая 

2025 

 

 

согласно 

расписанию 

  

 

3.План внеурочной деятельности. 

на образование в Российской Федерации гарантируется независимо от пола, расы, 

национальности, языка, происхождения, имущественного, социального и должностного положения, 

места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а 

также других обстоятельств. В целях реализации права каждого человека на образование федеральными 

государственными органами, органами государственной власти субъектов Российской Федерации и 

органами местного самоуправления: 1) создаются необходимые условия для получения без 

дискриминации качественного образования лицами с ограниченными возможностями здоровья, для 

коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней коррекционной помощи на 

основе специальных педагогических подходов и наиболее подходящих для этих лиц языков, методов и 

способов общения и условия, в максимальной степени способствующие получению образования 
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определенного уровня и определенной направленности, а также социальному развитию этих лиц, в том 

числе посредством организации инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями 

здоровья.[Закон 273-ФЗ "Об образовании в РФ" 2015] [Глава I] [Статья 5] 

 

  Процесс обучения детей с ОВЗ в общеобразовательной школе требует большего внимания 

и со стороны администрации и со стороны педагогов, родителей. Сотрудничество педагогов, родителей и 

специалистов – вот важное звено в решении вопросов интегрированного обучения, так как на всех 

участниках учебно-воспитательного процесса лежит ответственность за развитие, обучение и воспитание 

как обычных детей, так и их сверстников с отклонениями в развитии. 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и детьми-инвалидами (далее — 

дети с ограниченными возможностями здоровья) образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах профессиональной и социальной 

деятельности. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети с различными отклонениями в 

состоянии психосоматического здоровья, которые нуждаются в специальном коррекционном 

образовании, отвечающем их особым образовательным потребностям. 

К их числу относятся: 

 дети с нарушениями восприятия (глухие и слабослышащие, незрячие и слабовидящие); 

 дети с нарушениями функций опорно-двигательные аппарата; 

 умственно отсталые дети; 

 дети с задержкой психического развития; 

 дети с выраженными расстройствами эмоционально-волевой сферы 

и поведения; 

 дети с нарушениями речи; 

 дети со сложными комбинированными недостатками в развитии. 

К числу общих недостатков развития, характерных для всех категорий детей с ограниченными 

возможностями, относятся: 

 замедленное и ограниченное восприятие; 

 недостатки развития моторики; 

 недостатки речевого развития; 

 недостатки развития мыслительной деятельности; 

 недостаточная по сравнению с обычными детьми познавательная активность; 

 пробелы в знаниях и представлениях об окружающем мире, межличностных отношениях; 

 недостатки в развитии личности (неуверенность в себе и неоправданная зависимость от 

окружающих, низкая коммуникабельность, эгоизм, пессимизм и неадекватная самооценка, неумение 

управлять своим поведением). 

Поэтому у детей с ограниченными возможностями здоровья при поступлении в школу может 

проявиться недостаточный уровень социальной и психолого-педагогической готовности к школе: 

 нежелание идти в школу, отсутствие учебной мотивации; 

 недостаточная организованность и ответственность ребенка; неумение общаться и 

адекватно вести себя; 

 низкая познавательная активность; 

 ограниченный кругозор; 

 низкий уровень развития речи; 

 несформированность психофизиологических и психологических 

предпосылок учебной деятельности; 

 несформированность интеллектуальных предпосылок учебной деятельности; 

 недоразвитие произвольного внимания, слабая произвольность деятельности; 

 недостаточное развитие мелкой моторики руки; 

 несформированность пространственной ориентации, координации в системе «рука-глаз»; 

http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.assessor.ru%2Fzakon%2F273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.assessor.ru%2Fzakon%2F273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013%2Fgl1%2F
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.assessor.ru%2Fzakon%2F273-fz-zakon-ob-obrazovanii-2013%2F5%2F
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 низкий уровень развития фонематического слуха (умение различать отдельные звуки в 

речевом потоке, выделять звуки из слогов). 

Важными источниками социализации служат взаимное влияние людей в совместной деятельности 

и общении, передача норм и ценностей культуры через семью, через образовательные системы. 

В качестве главного целевого ориентира рассматривается содействие интеллектуальному и 

духовно-нравственному развитию личности школьников, становлению и проявлению их 

индивидуальности, накоплению субъектного опыта участия и организации индивидуальной и 

совместной деятельности по познанию и преобразованию самих себя и окружающей действительности. 

Для социализации этих детей в обществе учителя организовывают мероприятия, направленные на 

взаимодействие детей с внешним миром. В школе есть как учебная деятельность – уроки, так и 

внеучебная (внеурочная) деятельность. 

Обучение и воспитание это единый процесс, он неотделим друг от друга, а в нашей работе 

вдвойне. И важной составляющей в этом процессе является организация внеурочной деятельности 

учащихся. 

Внеурочная деятельность — понятие, объединяющее все виды деятельности школьников (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и социализации. 

Согласно ФГОС организация занятий по направлениям внеурочной деятельности является 

неотъемлемой частью образовательного процесса в школе. 

План внеурочной деятельности представляет систему функционирования образовательной 

организации в сфере внеурочной деятельности и включает в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной программы (учебные курсы, 

учебные модули по выбору обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся, в том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью 

удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом развитии и 

совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные интересы, особые образовательные 

потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественнонаучной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей организаций 

дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и социальных 

партнеров в профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ (подростковых 

коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; 

детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями по обеспечению успешной 

реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 
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8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, безопасных 

межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилактики 

различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с окружающей средой, 

социальной защиты учащихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется все многообразие 

доступных объектов отечественной культуры и спорта города Сургута. 

Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год - не более 350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся 

допускается перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятельность, на 

периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время 

реализуется в рамках лагеря с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации). 

Расход времени на отдельные направления плана внеурочной деятельности могут отличаться: 

на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая занятия физической культурой и 

углубленное изучение предметов) еженедельно - от 1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности - от 1 до 2 часов; 

на внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

на деятельность ученических сообществ и воспитательные мероприятия целесообразно 

еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при этом при подготовке и проведении коллективных дел 

масштаба ученического коллектива или общешкольных мероприятий за 1 - 2 недели может быть 

использовано до 20 часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной 

деятельности); 

на организационное обеспечение учебной деятельности, осуществление педагогической. 

поддержки социализации обучающихся и обеспечение их благополучия еженедельно - от 2 до 3 часов. 

Общий объем внеурочной деятельности не должен превышать 10 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие "Разговоры о важном". 

Внеурочные занятия "Разговоры о важном" направлены на развитие ценностного отношения 

обучающихся к своей родине - России, населяющим ее людям, ее уникальной истории, богатой природе 

и великой культуре. Внеурочные занятия "Разговоры о важном должны быть направлены на 

формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре и 

повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и ответственным 

отношением ж собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образовательной программы 

количество часов, отводимых на внеурочную деятельность, может изменяться. Так, например, в 5 классе 

для обеспечения адаптации обучающихся к изменившейся образовательной ситуации может быть 

выделено больше часов, чем в 6 или 7 классе, либо в 8 классе - в связи с организацией предпрофильной 

подготовки и т.д. Выделение часов на внеурочную деятельность может различаться в связи 

необходимостью преодоления противоречий и разрешения проблем, возникающих в том или ином 

ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, интересов 

и запросов детей и родителей в образовательной организации могут реализовываться  модель  плана с 
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преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в 

пространстве общеобразовательной школы. 

В Формы реализации внеурочной деятельности образовательная организация определяет 

самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетают индивидуальную и групповую работу; обеспечивают гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной организацией 

предусматривается использование ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая 

организации дополнительного образования соответствующей направленности, осуществляющих 

лицензированную образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, 

образовательные организации высшего образования, научные организации и иные  

План внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год 

 

Направления Названия 
Формы 

организации 

Количество часов в неделю 

5-й 

класс 

6-й 

класс 

7-й 

класс 

8-й 

класс 

9-й 

класс 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 

Информационно-

просветительские занятия 

патриотической, нравственной 

и экологической 

направленности «Разговоры о 

важном» 

«Разговоры о 

важном» 

Час общения 1 1 1 1 1 

Занятия, направленные на 

удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

«Моя Россия-мои 

горизонты» 

 – 1 1 1 1 

 

Планируемые результаты организации внеурочной  деятельности с ребенком ОВЗ 

Личностные результаты 

Включают индивидуально-личностные качества и социальные компетенции обучающегося, 

включающие: овладение жизненной компетенцией, обеспечивающей готовность к вхождению 

обучающегося в более сложную социальную среду, социально значимые ценностные установки 

обучающихся, социальные компетенции, личностные качества; сформированность основ гражданской 

идентичности. 

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении; 

Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни; 

Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия (т. е. 

самой формой поведения, его социальным рисунком), в том числе с использованием информационных 

технологий; 

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей; 
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Принятие и освоение социальной роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности; 

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств; 

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально- нравственной отзывчивости, 

понимания и сопереживания чувствам других людей; 

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных ситуациях 

Метапредметные результаты 

Овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам на наглядном материале, основе практической деятельности и доступном 

вербальном материале; установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям на уровне, соответствующем индивидуальным 

возможностям; 

Готовность слушать собеседника и вступать в диалог и поддерживать его; готовность признавать 

возможность существования различных точек зрения и права каждого иметь свою; излагать свое мнение 

и аргументировать свою точку зрения и оценку событий; 

Умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности, адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение окружающих 

Предметные результаты 

Предметные результаты освоения программ внеурочной деятельности обучающимися с ЗПР, 

включающие освоенные обучающимися знания и умения, специфичные для каждого курса внеурочной 

деятельности, готовность их применения 

Задачи педагогического сопровождения: 

 выявить  интересы,  склонности,  способности, возможности обучающихся к различным 

видам деятельности; 

 оказать помощь в поисках «себя»; 

 создать условия для индивидуального развития ребенка в избранной сфере; 

 развить опыт творческой деятельности, творческих способностей; 

 создать условия для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развить опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 расширить рамки общения с социумом; 

 разработать план мероприятий для развития творческих способностей детей; 

 создать благоприятную предметно-развивающую среду для социального развития ребенка; 

 создать условия для развития положительного отношения ребенка к себе, другим людям, 

окружающему миру, коммуникативной и социальной компетентности детей; 

 развития новых способов образования, педагогических технологий, нацеленных на 

индивидуальное развитие личности, творческую инициацию, выработку навыка самостоятельной 

навигации в информационных полях; 

 формирование у учащихся универсального умения ставить и решать задачи для 

разрешения возникающих в жизни проблем — профессиональной деятельности, самоопределения, 

повседневной жизни; 

 предложить учащемуся спектр возможностей и помочь ему сделать выбор; 

 обеспечение каждому ребенку равных стартовых возможностей в реализации интересов; 

 увеличение числа детей, активно занимающихся творческой, интеллектуальной 

деятельностью; 

 владение комплексом диагностических методик; 

 выстраивание программы сопровождения ребенка, привлечение педагогов 

дополнительного образования, родителей родителям к ее реализации; 

 любовь к ребенку и, как следствие, принятие его как личности, сопереживание, терпимость 

и терпение, умение прощать; 

 ожидание успеха в решении затруднений ребенка, готовность оказать содействие и прямую 

помощь при решении затруднений, отказ от субъективных оценок и выводов; 
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 признание права ребенка на свободу поступка, выбора, самовыражения, собственное 

волеизъявление (право на хочу и не хочу); 

 поощрение и одобрение самостоятельности, и уверенности в его сильных сторонах, 

стимулирование самоанализа, рефлексии; 

 признание личностного равноправия ребенка в диалоге и решении собственной проблемы; 

 умение быть товарищем, партнером, символическим защитником для ребенка; 

 систематическое осуществление педагогами самоанализа, самоконтроля, рефлексии. 

Жизнь ребёнка, пронизанная многообразными видами деятельности и включенная в систему 

позитивных отношений с окружающей действительностью, способствует созданию материальных и 

духовных ценностей, постепенно содействуя переходу из позиции потребителя в позицию производителя 

материальных и духовных благ, а это стержень социализации личности, показатель развития и 

взросления человека. В этом плане внеурочная деятельность обладает огромным воспитательным 

потенциалом, так как ребёнку предоставляется выбор сфер деятельности, где можно быть успешным.  

Правильно организованная внеурочная деятельность обязательно принесёт свои положительные 

результаты и эффект. 

Таким образом, для ребёнка с ОВЗ система внеурочной деятельности становится важнейшим 

ресурсом развития и успешной социализации. 

Мы делаем всё возможное, чтобы дети с ОВЗ получали достойное образование и развитие. 

 

 

4.Календарный план воспитательной работы. 

4.1. Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

4.2. Календарный план воспитательной работы реализовывается в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки;  

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников органов 

внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов;  

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 
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2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 18 марта: День воссоединения Крыма с Россией; 

27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей;  

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

Календарный годовой план воспитательной работы с учащимися в МБОУ СОШ № 19 

    

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  

НА 2024-2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

 

2024 год - Год семьи 

2018-2027 гг. - Десятилетие детства в Российской Федерации  

2022-2031 гг. - Десятилетие науки и технологий 

Модуль «Урочная деятельность» 

« Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Включение в рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей 

тематики в соответствии с 

календарным планом воспитательной 

работы. 

5-9 Август Учителя-предметники 

2.  Побуждение обучающихся соблюдать 

нормы поведения, правила общения 

со сверстниками и педагогическими 

работниками. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

3.  Организация наставничества 

успевающих обучающихся над 

неуспевающими. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

4.  Инициирование и поддержка 5-9 В течение учебного Учителя-предметники 
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исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими 

индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов. 

года 

5.  Подбор соответствующего 

содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, 

проблемных ситуаций для 

обсуждений. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

6.  Сопровождение подготовки 

групповых и индивидуальных 

проектов.  

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

7.  Организация участия обучающихся в 

дистанционных интеллектуальных 

играх. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учителя-предметники 

8.  День окончания Второй мировой 

войны (1945 г.) 

5-9 03.09 Учителя истории 

9.  175 лет со дня рождения российского 

ученого-физиолога И.П. Павлова 

(1849 – 1936) 

5-9 26.09 Учителя биологии 

10.  105 лет со дня рождения педагога 

В.А. Сухомлинского (1918 – 1970) 

5-9 28.09 Учителя истории 

11.  120 лет со дня рождения российского 

писателя Н.А. Островского (1904 – 

1936) 

5-9 29.09 Учителя литературы 

12.  День Интернета 5-9 30.09 Учителя информатики 

13.  Международный день музыки 5-9 01.10 Учитель музыки 

14.  200 лет со дня рождения русского 

поэта И.С. Никитина (1824 – 1861) 

5-9 03.10 Учителя литературы 

15.  День воинской славы России. День 

разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве 

за Кавказ (1943) 

5-9 09.10 Учителя истории 

16.  150 лет со дня рождения русского 

художника Н.К. Рериха 

5-9 09.10 Учитель 

изобразительного 

искусства 

17.  210 лет со дня рождения великого 

русского поэта и прозаика М.Ю. 

Лермонтова (1814 – 1841) 

5-9 15.10 Учителя литературы 

18.  95 лет со дня рождения легендарного 

российского футболиста Л.И. Яшина 

(1929 – 1990) 

5-9 22.10 Учителя физической 

культуры 

19.  100 лет со дня рождения советского 

поэта Э. А. Асадова (1923—2004) 

5-9 07.11 Учителя литературы 

20.  195 лет со дня рождения русского 

писателя Л. Н. Толстого (1828—1910) 

5-9 09.11 Учителя литературы 

21.  Всероссийский день призывника. 5-9 15.11 Учитель предмета 

«Основы 

безопасности и 

защиты Родины» 

22.  95 лет со дня рождения российского 5-9 09.11 Учитель музыки 
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композитора, народной артистки 

СССР А. Н. Пахмутовой (р. 1929) 

23.  День воинской славы России. День 

победы русской эскадры под 

командованием П. С. Нахимова над 

турецкой эскадрой у мыса Синоп 

(1853) 

5-9 01.12 

 

Учителя истории 

24.  День воинской славы России. День 

начала контрнаступления советских 

войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941) 

5-9 05.12 Учителя истории 

25.  День прав человека.  5-9 10.12 Учителя 

обществознания 

26.  225 лет со дня рождения русского 

художника К. П. Брюллова (1799–

1852) 

5-9 23.12 Учитель 

изобразительного 

искусства 

27.  День воинской славы России. День 

взятия турецкой крепости Измаил 

русскими войсками под 

командованием А. В. Суворова (1790) 

5-9 24.12 Учителя истории 

28.  100 лет со дня рождения российской 

певицы, народной артистки СССР И. 

К. Архиповой (1925–2010) 

5-9 10.01 Учитель музыки 

29.  День заповедников и национальных 

парков России 

5-9 11.01 Учителя биологии 

30.  230 лет со дня рождения русского 

писателя и дипломата А. С. 

Грибоедова (1795–1829) 

5-9 15.01 Учителя литературы 

31.  160 лет со дня рождения русского 

художника В. А. Серова (1865–1911) 

5-9 19.01 Учитель 

изобразительного 

искусства 

32.  Международный день защиты 

персональных данных. 

Международный день без Интернета. 

5-9 28.01 Учителя информатики 

33.  165 лет со дня рождения русского 

писателя А. П. Чехова (1860–1904) 

5-9 29.01 Учителя литературы 

34.  125 лет со дня рождения российского 

композитора, народного артиста 

РСФСР И. О. Дунаевского (1900–

1955) 

5-9 30.01 Учитель музыки 

35.  135 лет со дня рождения российского 

писателя, лауреата Нобелевской 

премии Б. Л. Пастернака (1890–1960) 

5-9 10.02 Учителя литературы 

36.  280 лет со дня рождения русского 

адмирала Ф. Ф. Ушакова (1745–1817) 

5-9 24.02 Учителя истории 

37.  450 лет со дня выхода первой 

«Азбуки» Ивана Фёдорова (1574) 

5 14.03 Учителя литературы 

38.  130 лет со дня рождения российского 

певца, народного артиста СССР Л. О. 

Утёсова (1895–1982 

5-9 21.03 Учитель музыки 

39.  280 лет со дня рождения русского 5-9 17.04 Учитель 
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живописца-пейзажиста С. Ф. 

Щедрина (1745–1804) 

изобразительного 

искусства 

40.  День воинской славы России. День 

победы русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями 

на Чудском озере (Ледовое побоище, 

1242) 

5-9 18.04 Учителя истории 

41.  Всемирный день Земли. 5-9 22.04 Учителя биологии 

42.  130 лет основанию Русского музея в 

Санкт-Петербурге (1895) 

5-9 25.04 Учителя истории 

43.  185 лет со дня рождения русского 

композитора П. И. Чайковского 

(1840–1893) 

5-9 07.05 Учитель музыки 

44.  180 лет со дня рождения русского 

биолога И. И. Мечникова (1845–1916) 

5-9 15.05 Учителя биологии 

45.  100 лет со дня рождения русского 

авиаконструктора А. А. Туполева 

(1925–2001) 

5-9 20.05 Учителя математики 

46.  195 лет со дня рождения русского 

живописца А. К. Саврасова (1830–

1897) 

5-9 24.05 Учитель 

изобразительного 

искусства 

47.  День славянской письменности и 

культуры. 

5-9 24.05 Учителя литературы 

 Модуль «Внеурочная деятельность» 

№ Название курса/программы/занятий Классы Количество часов в 

неделю 

Педагог 

1.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Разговоры о важном». 

5-9 1 Классные 

руководители 

2.  Программа курса внеурочной 

деятельности «Россия – мои 

горизонты» 

6-11 2 Педагоги внеурочной 

деятельности 

3.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Шахматы». 

5-9 2 Педагог ДО  

Швалова В.А. 

4.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Летающий мяч». 

5-9 2 Педагог ДО  

 

5.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Летающая робототехника». 

5-9 2 Педагог ДО  

 

6.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Основы генетики» 

5-9 2 Педагог ДО  

 

7.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Стрижи». 

5-9 2 Педагог ДО  
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8.  Дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

«Школьный театр «На подмостках» 

5-9 2 Педагог ДО  

 

9.  Безопасное движение «Я 

велосипедист»  

5-9 9 Педагог ДО  

 

10.  Классные мероприятия, согласно 

плану воспитательной работы 

классного руководителя, основные 

школьные дела. 

5-9 1 Классные 

руководители 

 Модуль «Классное руководство» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

 Работа с коллективом класса 

1.  Урок знаний. 5-9 02.09 Классные 

руководители  

2.  Разработка совместно с учащимися 

Кодекса класса. Размещение Кодекса 

класса в классном уголке. 

5-9 04-15.09 Классные 

руководители 

3.  Занятия по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

5-9 Еженедельно по 

понедельникам 

Классные 

руководители 

4.  Классный час, посвященный 

Всемирному дню борьбы с 

терроризмом. 

5-9 04.09 Классные 

руководители 

5.  Классный час «Мои права и 

обязанности». 

5-9 09-14.09 Классные 

руководители 

6.  Беседа о важности включения в 

систему дополнительного 

образования. 

5-9 01-05.09 Классные 

руководители 

7.  Классный час «Поступки и 

ответственность: вместе или врозь». 

5-9 02-07.10 Классные 

руководители 

8.  Всероссийский урок «Экология и 

энергосбережение» в рамках 

Всероссийского фестиваля 

энергосбережения #ВместеЯрче. 

5-9 Октябрь Классные 

руководители 

9.  Всероссийский урок безопасности 

школьников в сети Интернет. 

5-9 Октябрь Учителя информатики 

10.  Классный час ко Дню народного 

единства 

5-9 28-31.10 Классные 

руководители 

11.  Урок Мужества 6 – 9  07.11.  Классные 

руководители 

12.  Классный час, направленный на 

воспитание толерантности у 

учащихся. 

5-9 11-16.11 Классные 

руководители 

13.  Инструктаж «Осторожно, тонкий 

лёд!» 

5-9 18-23.11 Классные 

руководители 

14.  Классные детско-взрослые 

мероприятия, посвященные Дню 

матери. 

5-9 20-25.11 Классные 

руководители 

15.   Классный час, посвященный Дню 

Неизвестного солдата. 

5-9 02 – 07.12 Классные 

руководители 
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16.  Классные мероприятия «Мир моих 

увлечений». 

5-9 13-18.01 Классные 

руководители 

17.  Классный час, посвященный дню 

полного освобождения г. Ленинграда 

от фашистской блокады (1944) 

5-9 27-31.01 Классные 

руководители 

18.  Классные мероприятия, 

посвященные Дню защитника 

Отечества. 

5-9 17-22.02 Классные 

руководители 

19.  Классные мероприятия, 

посвященные Международному 

женскому дню 

5-9 04-07.03 Классные 

руководители 

20.  Гагаринский урок «Космос – это 

мы!» 

5-9 07-12.04 Классные 

руководители 

21.  Классный час «Сохраним лес 

живым» (профилактика лесных 

пожаров). 

5-9 14-19.04 Классные 

руководители 

22.  Классный час, посвященный Дню 

пожарной охраны. 

5-9 28-30.04 Классные 

руководители 

23.  Урок мужества (инициатива «Горячее 

сердце»). 

5-9 28.04 – 17.05  

(ориентировочно) 

Классные 

руководители 

24.  Классный час, посвященный 80-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне. 

5-9 05-08.05 Классные 

руководители 

25.  Организация и проведение классных 

мероприятий с учащимися согласно 

плану воспитательной работы с 

классом. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

26.  Инициирование и поддержка участия 

класса в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание помощи в их 

подготовке, проведении и анализе. 

5-9 Согласно разделу 

плана  

«Основные 

школьные дела» 

Классные 

руководители 

27.  Вовлечение обучающихся в 

муниципальные, региональные, 

федеральные мероприятия, помощь в 

подготовке. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Изучение классного коллектива 

(педагогическое наблюдение, 

социометрия). 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

29.  Классные мероприятия (игры, 

занятия с элементами тренинга, 

практикумы), направленные на 

создание в классе благоприятного 

психологического климата, 

профилактику буллинга. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

30.  Вовлечение обучающихся в 

программы дополнительного 

образования. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

31.  Работа по повышению 

академической успешности и 

дисциплинированности 

обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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 Индивидуальная работа с обучающимися 

32.  Изучение особенностей личностного 

развития обучающихся через 

педагогическое наблюдение, создание 

ситуаций ценностного выбора. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

33.  Педагогическая поддержка 

обучающихся в решении жизненных 

проблем. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

34.  Работа с обучающимися класса по 

ведению личных портфолио, в 

которых они фиксируют свои 

учебные, творческие, спортивные, 

личностные достижения 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

35.  Педагогическая поддержка особых 

категорий обучающихся (учащихся с 

ОВЗ, «группы риска», одаренных и т. 

д.). 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

36.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сетях, работа по профилактике 

подписок на деструктивные 

сообщества.  

5-9 1 раз в четверть Классные 

руководители 

37.  Индивидуальные беседы с 

обучающимися различной тематики. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

38.  Деятельность, направленная на 

успешную адаптацию прибывших 

обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

39.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

5-9 Ежемесячно, в 

течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Работа с педагогами, работающими с классом 

40.  Взаимодействие с учителями-

предметниками по вопросам 

соблюдения единых требований в 

воспитании, предупреждению и 

разрешению конфликтных ситуаций. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

41.  Участие в малом пед. совете 

(психолого-педагогический 

консилиум) «Адаптация 

пятиклассников». 

5 Октябрь Классные 

руководители 

42.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросам изучения личностных 

особенностей, профилактике 

деструктивного поведения 

обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

43.  Взаимодействие с педагогами ДО, 

педагогом-организатором по вопросу 

вовлечения обучающихся в 

дополнительные 

общеобразовательные 

общеразвивающие программы, 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 
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внеурочные мероприятия. 

44.  Приглашение учителей-

предметников на классные 

родительские собрания. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

45.  Взаимодействие с педагогом-

психологом, соц. педагогом по 

вопросу организации поддержки 

особых категорий обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

46.  Участие в заседаниях психолого-

педагогической службы, Совета 

профилактики, Центра детских 

инициатив, Штаба воспитательной 

работы. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

 Работа с родителями обучающихся или их законными представителями 

47.  Информирование родителей об 

особенностях осуществления 

образовательного процесса, 

основных содержательных и 

организационных изменениях, о 

внеурочных мероприятиях и 

событиях жизни класса, школьных 

успехах и проблемах их детей. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

48.  Помощь родителям в регулировании 

отношений между ними и другими 

педагогическими работниками. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

49.  Проведение тематических классных 

родительских собраний (согласно 

утвержденной циклограмме). 

5-9 Не реже 1 раза  

в четверть 

Классные 

руководители 

50.  Организация работы родительского 

актива (комитета) класса. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

51.  Консультативная помощь и 

поддержка родителей особых 

категорий обучающихся. 

5-9 По мере 

необходимости 

Классные 

руководители 

52.  Привлечение родителей (законных 

представителей), членов семей 

обучающихся к организации и 

проведению воспитательных дел, 

мероприятий в классе и школе. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

 Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню знаний. 

5-9 02.09 Педагоги-

организаторы  

2.  Акция «Мы помним!», посвященная 

Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом. 

5-9 03.09 Педагоги-

организаторы  

 

3.  Линейка памяти, посвященная 

Международному дню памяти жертв 

фашизма. 

5-9 10.09 Советник по 

воспитанию 

4.  Мероприятия в рамках Единого дня 

безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану). 

5-9 19-20.09 Зам. директора по 

ВВВР  
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5.  Деловая игра «Выборы Президента 

школы» 

5-9 16-30.09 Совет первых 

6.  Акция «Родные, любимые...», 

посвященная Международному дню 

пожилых людей. 

5 29.09 – 02.10 Педагоги-

организаторы  

 

7.  Квест-игра «В мире животных», 

посвященная Всемирному дню 

животных. 

5-9 06.10 Педагоги-

организаторы  

8.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню учителя (по 

отдельному плану). 

5-9 29.09 – 05.10 Педагог-организатор  

9.  Осенний экологический десант 

(уборка и благоустройство школьной 

и городской территории). 

5-9 16-21.10 

 

Зам. директора по 

ВВВР  

Совет первых 

10.  Фестиваль хоровод дружбы, 

посвященная Дню народного 

единства. 

5-9 8.11 Педагоги-

организаторы  

 

11.  Мастер-класс «Открытка для папы», 

посвященный Дню отца в России. 

8-9 17.10 Педагоги-

организаторы  

12.  Акция «Марафон добрых дел» 5-9 13-18.10 Зам. директора по 

ВВВР 

13.  Интерактивная игра «Когда мы 

едины – мы непобедимы!», 

посвященная Дню народного 

единства. 

5-9 30.10 Педагоги-

организаторы  

14.  Неделя толерантности (тематические 

активности, интерактивные локации).  

5-9 10-15.11 Руководитель 

школьной службы 

медиации  

15.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Дню матери (по 

отдельному плану). 

5-9 20-24.11 Педагоги-

организаторы  

16.  Арт-парад «Созвездие талантов». 5-9 28.11 Педагоги-

организаторы  

17.  Квиз «Символы России. Герб 

страны», посвященная Дню 

Государственного герба Российской 

Федерации (в сообществе школы в 

ВК). 

5-9 28-30.11 Совет первых 

18.  Благотворительный концерт, ярморка 

«Твори добро» 

5-9 01-04.12 Педагоги-

организаторы 

Педагоги 

дополнительного 

образования 

19.  Акция «Открой свое сердце» 

посвященная Дню добровольца 

(волонтёра) России. 

5-9 05.12 Руководитель отряда 

волонтеров школы 

20.  Неделя «Семья – начало всех начал» 

(тематические активности), 

посвященная окончанию Года семьи. 

5-9 09-13.12 Педагоги-

организаторы  

21.  Всероссийская акция «Мы – 

граждане России», посвященная Дню 

5-9 12.12 Советник директора 

по воспитанию 
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Конституции Российской Федерации.    

22.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню Конституции РФ. 

5-9 09.12 Совет первых 

23.  Неделя «Новогодний переполох». 5-9 23-27.12 Совет первых 

24.  Фестиваль РДДМ (разновозрастной 

сбор), посвященный дню основания 

РДДМ. 

5-9 18.12 Советник директора 

по воспитанию 

 

25.  Конкурс «Дверь в Новый год». 5-9 18-30.12 Педагоги-

организаторы  

26.  Акция «Блокадный хлеб». 

Кинолекторий «Блокадный 

Ленинград». 

5-9 27.01 Педагоги-

организаторы  

27.  Демонстрация в сообществе школы в 

ВК сериала «Осталась одна Таня». 

5-9  Совет первых 

28.  Оформление тематического стенда, 

посвященного дню полного 

освобождения г. Ленинграда от 

фашистской блокады (1944) 

5-9 24.01 Совет первых 

29.  Библиотечные уроки, посвященные 

Дню памяти жертв Холокоста. 

 

 22-27.01 Педагог-библиотекарь  

30.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти жертв 

Холокоста. 

8-9 25.01 Педагог-библиотекарь 

31.  Спартакиада (спортивный праздник), 

посвященная Дню зимних видов 

спорта в России 

5-9 07.02 Рук. ШСК  

 

32.  Тематические активности «Неделя 

российской науки», посвященные 

Дню российской науки, 300-летию 

Российской академии наук. 

5-9 05-09.02 Педагог-организатор  

33.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню защитника 

Отечества. 

5-9 20.02 Школьный парламент 

34.  Спортивный праздник «К защите 

Родины готов!», посвященный Дню 

защитника Отечества. Вахта памяти 

8-9 21.02 рук. ШСК  

35.  Комплекс мероприятий, 

посвященных Международному 

женскому дню (по отдельному 

плану). 

8-9 04-7.03 Педагоги-

организаторы  

36.  Фотовыставка "Мой Крым - моя 

Россия", посвященная Дню 

воссоединения Крыма с Россией. 

5-9 18-22.03 Педагоги-

организаторы  

37.  Неделя профориентации 

(тематические активности, 

интерактивные локации). 

5-9 11-16.03 Педагог-психолог  

38.  Флешмоб, посвященный Всемирному 

дню театра. 

5-9 27.03 Педагог-организатор 

Педагоги 

дополнительного 

образования 
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39.  Международная просветительско-

патриотическая акция «Диктант 

Победы». 

9 22-27.04 Зам. директора по 

УВР  

40.  Неделя позитива (тематические 

активности, интерактивные локации). 

5-9 01-06.04 Руководитель 

волонтерского отряда  

41.  Спортивный праздник «Мама, папа, я 

– спортивная семья», посвященный 

Всемирному дню здоровья. 

5-9 6.04 Рук. ШСК  

 

42.  Утро с чемпионом (массовая зарядка 

с чемпионом мира по боксу, 

выпускником школы Петровским М.) 

в рамках Всемирного дня здоровья. 

5 08.04 Рук. ШСК  

 

43.  Интерактивная игра «Космический 

бум», посвященная Дню 

космонавтики. 

5-9 11-12.04 Советник директора 

по воспитанию 

44.  Неделя психологии. 5-9 15-19.04 Рук. психолого-

педагогической 

службы  

45.  Оформление тематического стенда, 

посвященного Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

5-9 15.04 Совет первых  

46.  Весенний экологический десант 

(уборка и благоустройство школьной 

и городской территории). 

5-9 15-20.04 Зам. директора по  

ВВВР  

Совет первых 

47.  Выставка рисунков «Земля – наш 

дом», посвященная Всемирному Дню 

Земли. 

5-9 15-25.04 Учитель 

изобразительного 

искусства  

48.  Митинг, посвященный Дню памяти о 

геноциде советского народа 

нацистами и их пособниками в годы 

Великой Отечественной войны. 

5-9 19.04 Педагог-организатор  

 

49.  Акция «Окна Победы». 6-9 22-26.04 Совет первых 

Волонтерский отряд  

50.  Отчетный концерт объединений 

дополнительного образования 

5-9 21-25.04 Педагоги-

организаторы 

педагоги 

дополнительного 

образования 

 

51.  Флешмоб «Май раскрывает ладони», 

посвященный празднику Весны и 

Труда. 

5-9 30.04 Педагоги-

организаторы  

52.  Конкурс боевых листков.  6-9 02.05-08.05 Педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители 

53.  Фестиваль военно-патриотической 

песни «О Родине, о доблести, о 

славе!» 

5-9 06-08.05 Педагоги-

организаторы  
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54.  Акция «Георгиевская ленточка» 5-9 03-05.05 Совет первых 

55.  Библиотечные уроки «Свет и добро 

святых Кирилла и Мефодия», 

посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. 

5-9 16-20.05 Педагог-библиотекарь  

56.  Праздник последнего звонка.  5-9 23.05 

(ориентировочно) 

Педагог-организатор  

57.  Церемония вручения аттестатов об 

среднем общем образовании. 

5-9 24-28.06 Администрация 

Педагог-организатор  

58.  Всероссийский проект «Первая 

помощь». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

59.  Всероссийский проект «Благо твори» 5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

60.  Всероссийский проект «Классные 

встречи» 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

61.  Всероссийский конкурс «Премия 

Первых» 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

62.  Всероссийский проект «Безопасность 

в Движении». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

63.  Всероссийская программа «Мы – 

граждане России»  

5-9 23 февраля  

12 июня  

12 декабря 

Советник директора 

по воспитанию  

64.  Комплекс мероприятий для детей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВВВР 

Советник директора 

по воспитанию  

 

65.  Комплекс мероприятий для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 

 Мероприятия РДДМ «Движение Первых»1 

66.  Всероссийские акции в соответствии 

с федеральным календарным планом 

воспитательной работы. 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

Руководитель РДДМ 

Суворова К.Н.  

67.  Всероссийские акции и Дни единых 

действий Движения Первых. 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию 

 Руководитель РДДМ 

68.  Всероссийский конкурс «Билет в 

будущее»  

5-9 Сентябрь - декабрь Разумовская Т.Вю 

69.  Комплекс мероприятий ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

70.  Всероссийский проект «Хранители 

истории». 

  

5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

71.  Всероссийский проект «Первые в 

профессии». 

5-9 Сентябрь - декабрь Руководитель РДДМ 

 

72.  Всероссийский проект «Первая 5-9 Сентябрь - декабрь Руководитель РДДМ 

                                                 
1 В плане представлены мероприятия на 1 полугодие 2024-2025 уч. года 
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помощь».  

73.  Всероссийский проект «Благо твори» 5-9 Сентябрь - декабрь Заместитель 

директора по ВВВР 

Педагоги – 

организаторы  

 

74.  Всероссийский проект «Безопасность 

в Движении». 

5-9 Сентябрь - декабрь Советник директора 

по воспитанию  

75.  Комплекс мероприятий для детей с 

инвалидностью и ограниченными 

возможностями здоровья 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВВВР 

Советник директора 

по воспитанию  

76.  Комплекс мероприятий для детей-

сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВВВР 

Советник директора 

по воспитанию  

 Модуль «Внешкольные мероприятия» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Городские тематические 

мероприятия, фестивали, праздники, 

конкурсы 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по ВВВР 

Советник директора 

по воспитанию 

Педагог-организатор  

2.  Уроки «Мужества» АНО 

«Мультимедийный исторический 

парк» 

5-9 07.11. 2024 

07.12. 2024 

15.03. 2025 

Классные 

руководители 

3.  Участие в проекте Культура для 

школьника. Посещение музеев, 

театра, выставок и т.д.  

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

Модуль «Трудовая деятельность» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 
1.  Классный час «Учись учиться». 5-9 Сентябрь Классные 

руководители 
2.   Классный час «Трудовые права и 

обязанности гражданина Российской 
Федерации». 

5-9  Ноябрь  Классные 
руководители 

3.   Акции «Бумажный бум», «Добрые 
крышечки», «Батарейки, 
сдавайтесь!». 

5-9  В течение учебного 

года 

 Совет первых 

 

4.   Организация дежурства в 
классных/учебных кабинетах, школе, 
столовой. 

5-9  В течение учебного 

года 

 Классные 
руководители, 
старосты классов 

5.  Проект «Вместе весело!» (шефство 

над младшими школьниками). 

5-9 В течение учебного 

года 

Совет первых 

 

6.  Экологические десанты (уборка и 

благоустройство школьной и 

городской территории). 

5-9 Октябрь 

Апрель 

Совет первых 

Заместитель 

директора по ВВВР  

7.  Благоустройство пришкольной 

территории.  посадка аллеи 

выпускников. 

5-9 май  Заместитель 

директора по ВВВР 
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8.  Изготовление элементов для 

тематического оформления классных 

кабинетов, коридоров, рекреаций, 

окон к различным праздничным и 

памятным датам. 

Оформление закрепленного за 

классом участка. 

5-9 В течение учебного 

года 

Учитель 

изобразительного 

искусства, классные 

руководители 

 Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Размещение государственной 

символике в классных уголках. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители  

2.  Смотр-конкурс классных уголков. 5-9 Согласно положению Педагоги-

организаторы  

 

3.  Организация и проведение 

церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской 

Федерации. 

5-9 В течение учебного 

года (еженедельно) 

Заместитель  

директора по ВВВР  

Советник директора 

по воспитанию  

Педагоги-

организаторы  

4.  Подготовка и размещение регулярно 

сменяемых экспозиций творческих 

работ обучающихся (по отдельному 

плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагоги-

организаторы  

Совет первых 

5.  Поддержание эстетического вида и 

благоустройство всех помещений 

школы, доступных и безопасных 

рекреационных зон, озеленение 

территории школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

6.  Оформление, поддержание и 

использование игровых пространств, 

спортивных и игровых площадок, зон 

активного отдыха в рекреациях 

начальной школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель 

директора по АХЧ  

 

7.  Оформление и обновление классных 

уголков, оформление классных 

кабинетов к праздникам. 

5-9 В течение учебного 

года 

классные 

руководители 

8.  Разработка и оформление 

пространств проведения значимых 

событий, праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих 

вечеров (событийный дизайн). 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагоги-

организаторы  

Совет первых 

9.  Оформление и обновление   

тематических стендов для 

обучающихся, родителей. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВВВР  

 

10.  Оформление интерактивных локаций 

в рамках проведения общешкольных 

мероприятий. 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагоги-

организаторы  

Совет первых 

11.  Конкурс «Дверь в Новый год» 

(оформление дверей классных 

5-9 В течение учебного 

года 

Педагоги-

организаторы  
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кабинетов). 

12.  КТД «Новогодний переполох» 

(коллективное оформление школы к 

Новому году). 

5-9 Декабрь классные 

руководители 

13.  Использование тематической одежды 

и одежды по цветам в рамках 

проведения КТД «Новогодний 

переполох», «Недели позитива», Дня 

школьного непослушания. 

5-9 Декабрь Педагог-организатор  

14.  Выставки работ декоративно-

прикладного творчества 

обучающихся. 

5-9 Декабрь Педагоги-

организаторы  

Совет первых 

15.  Использование кьюар-кодов для 

оформления и наполнения полезным 

содержанием пространства школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВВВР  

Советник директора 

по воспитанию  

Педагоги-

организаторы 

16.  Оформление экспозиций, 

посвященных выпускникам школы – 

участникам СВО. 

5-9 В течение учебного 

года 

Заместитель  

директора по ВВВР  

Советник директора 

по воспитанию  

Педагоги-

организаторы 

 Модуль «Взаимодействие с родителями» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Выборы классных родительских 

активов. 

5-9 Сентябрь Классные 

руководители 

2.  Организация Родительского контроля 

качества питания. 

5-9 В течение уч. года, 

еженедельно 

Отв. за бесплатное 

питание  

3.  Организация работы Родительского 

комитета  школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВВВР  

4.  Организация работы Управляющего 

совета школы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВВВР 

5.  День открытых дверей для 

родителей. 

5-9 Октябрь, март Администрация 

6.  Участие родителей в работе комиссии 

по урегулированию споров между 

участниками образовательных 

отношений. 

5-9 В течение учебного 

года 

Председатель  

комиссии  

7.  Общешкольные родительские 

собрания, направленные на 

обсуждение актуальных вопросов 

либо решение острых школьных 

проблем.  

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

8.  Классные родительские собрания 

(согласно утвержденной 

циклограмме). 

5-9 Не реже одного раза 

в четверть 

Заместители 

директора по УВР, 

ВВВР. 

9.  Организация участия родителей в 

вебинарах, Всероссийских 

родительских собраниях, форумах на 

5-9 В течение учебного 

года 

Кл. руководители 
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актуальные для родителей темы. 

10.  Организация встреч по запросу 

родителей с педагогом-психологом, 

соц. педагогом  

5-9 В течение учебного 

года 

Кл. руководители 

11.  Организация участия родителей в 

психолого-педагогических 

консилиумах. 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

12.  Привлечение родителей к подготовке 

и проведение общешкольных и 

классных мероприятий. 

5-9 По плану Заместители 

директора по УВР, 

ВВВР. 

13.  Проведение индивидуальных 

консультаций для родителей с целью 

координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Зам. директора 

 

14.  Организация целевого 

взаимодействия с законными 

представителями детей-сирот, 

оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей (при наличии). 

5-9 В течение учебного 

года, по мере 

необходимости 

Классные  

руководители 

Администрация, 

специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

15.  Участие в реализации 

муниципального проекта 

«Территория ответственного 

родительство». 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

Администрация, 

специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

16.  Организация участия родителей в 

занятиях по программе курса 

внеурочной деятельности «Разговоры 

о важном». 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора по 

ВВВР 

 

17.  Участие Родительского комитета в 

проведении самоанализа 

воспитательной деятельности в 

школе в 2024-2025 уч. году. 

5-9 Апрель - май  Классные 

руководители 

18.  Общешкольная родительская 

конференция «Результаты работы 

школы в 2024-2025 уч. году. 

Проблемы и пути их решения». 

5-9 Май Председатель  

Родительского 

комитета школы  

 Модуль «Самоуправление» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Организация деятельности 

первичного отделения РДДМ 

«Движение первых». 

5-9 Сентябрь Куратор РДДМ  

 

2.  Организация деятельности Центра 

детских инициатив. 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

3.  Деловая игра «Выборы депутатов 

Школьного парламента» (по 

классам). 

8-9 04-15.09  Советник директора 

по воспитанию 

4.  Деловая игра «Выборы Президента 5-9 16-30.09 Советник директора 
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школы». по воспитанию 

5.  Работа классных ученических 

активов. 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

6.  Работа Совета старост. 5-9 В течение учебного 

года (заседание не 

реже  

1 раза в четверть) 

Классные 

руководители 

7.  Торжественные посвящения в 

участники РДДМ. 

5-9 В течение  

учебного года, 

1 раз в четверть 

 

Совет первых 

8.  Акция «Твой внешний вид – твоя 

визитная карточка». 

5-9 1 раз в месяц Советник директора 

по воспитанию  

9.  Участие в работе Управляющего 

совета школы. 

8-9 В течение учебного 

года 

 

Совет первых 

10.  Мероприятия в рамках деятельности 

РДДМ. 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 Модуль «Профилактика и безопасность»   

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Мероприятия в рамках акции 

«Досуг» 

5-9 Август-сентябрь Зам. директора  

по ВВВР 

2.  Всероссийская неделя безопасности 

дорожного движения. 

5-9 Сентябрь Зам. директора  

по ВВВР  

3.  Квест игра «Нет терроризму!» 8-9  Октябрь Педагоги-психологи  

 

4.  Проведение социально-

психологического тестирования 

(СПТ) обучающихся с целью раннего 

выявления среди 

несовершеннолетних лиц, 

употребляющих наркотические 

средства без назначения врача. 

7-9 Сентябрь - октябрь Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

5.  Мероприятия в рамках 

профилактической акции «Молодежь 

выбирает жизнь!» 

5-9 Октябрь Социальный педагог  

 

6.  Мероприятия в рамках 

Всероссийского дня правовой помощи 

детям. 

5-9 Ноябрь Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

7.  Мероприятия в рамках 

Всероссийской акции «СТОП 

ВИЧ/СПИД» 

8-9 Декабрь Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

8.  Мероприятия, посвященные 

международному дню борьбы с 

СПИДом 

8-9 Декабрь Социальный педагог  

 

9.  Квест по профилактике экстремизма 

«Подумай о последствиях» 

8-9 Февраль Соц. педагог  

 

10.  Акция «Сообщи, где торгуют 

смертью». 

 

8-9 Март Зам. директора  

по ВВВР 

11.  Мероприятия в рамках акции «Спорт, 5-9 Май - июнь Специалисты 
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как альтернатива пагубным 

привычкам» 

психолого-

педагогической 

службы 

12.  «Мы - будущее России!» - цикл 

мероприятий в рамках проведения 

Международного дня борьбы против 

употребления наркотиками и их 

незаконного оборота. 

5-9 Июнь Зам. директора  

по ВВВР  

13.  Организация деятельности Штаба 

воспитательной работы. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

по ВВВР  

14.  Мероприятия в рамках декад 

безопасности дорожного движения 

(по отдельному плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Куратор отряда  

 

15.  Деятельность отряда ЮИД (по 

отдельному плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

по ВВВР  

 

16.  Мероприятия в рамках деятельности 

психолого-педагогической службы 

(по отдельному плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Руководитель 

школьной службы 

примирения 

17.  Индивидуальная работа с 

обучающимися и их родителями 

(законными представителями) в 

рамках работы Совета профилактики. 

5-9 В течение 

 учебного года,  

1 раз в месяц 

Педагоги-психологи 

 

18.  Инструктажи обучающихся (согласно 

утвержденному плану). 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

по ВВВР  

 

19.  Организация деятельности школьной 

службы медиации. 

5-9 В течение учебного 

года 

Зам. директора  

по ВВВР  

 

20.  Тематические классные часы и 

родительские собрания (согласно 

планам ВР классных руководителей), 

в том числе с использованием 

материалов общероссийской 

общественной организации «Общее 

дело». 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные  

руководители 

21.  Письменное информирование 

родителей об ответственности за 

безопасность и здоровье детей в 

каникулярное время, а также 

ситуациях, связанных с риском для 

здоровья и безопасности 

обучающихся. 

5-9 В течение  

учебного года перед 

каникулами 

Классные  

руководители 

22.  Проведение исследований, 

мониторинга рисков безопасности и 

ресурсов повышения безопасности. 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

23.  Психолого-педагогическое 

сопровождение групп риска 

обучающихся по разным 

направлениям (агрессивное 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 



 

99 
 

поведение, зависимости, 

суицидальное поведение и др.). 

24.  Индивидуальные и групповые 

коррекционно-развивающие занятия 

с обучающимися групп риска, 

консультаций с их родителями 

(законными представителями), в т. ч. 

с привлечением специалистов 

учреждений системы профилактики. 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

25.  Разработка и реализация 

профилактических программ, 

направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с 

их окружением. 

5-9 В течение  

учебного года (по 

мере необходимости) 

Социальный педагог  

 

26.  Занятия, направленные на 

формирование социально 

одобряемого поведения, развитие 

навыков саморефлексии, 

самоконтроля, устойчивости к 

негативным воздействиям, 

групповому давлению. 

5-9 В течение  

учебного года 

(по плану работы 

психолого-

педагогической 

службы) 

Классные  

руководители 

27.  Включение обучающихся в 

деятельность, альтернативную 

девиантному поведению. 

5-9 В течение учебного 

года 

Классные 

руководители 

28.  Мониторинг деструктивных 

проявлений обучающихся. 

5-9 В течение учебного 

года (ежемесячно) 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

29.  Мониторинг страниц обучающихся в 

соц. сети ВК. 

5-9 В течение  

учебного года  

(раз в четверть) 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

30.  Организация психолого-

педагогического просвещения 

родителей (законных 

представителей). 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

31.  Цикл лекций на тему: «Здоровая 

семья-здоровый ребенок», «Мое 

здоровье - мое достижение», «Образ 

жизни как способ самореализации в 

обществе» и викторины «Что я знаю 

о себе?» и других. 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

32.  Организация и проведение 

социологических и психологических 

исследований с целью выявления 

обучающихся группы «риска», 

подверженных идеологии 

терроризма. 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

33.  Организация совместных 

мероприятий с Поликлиникой № 2 с 

обучающимися в 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 
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общеобразовательных и средне-

специальных учебных заведениях, 

направленных на противодействие 

потреблению табака, электронных 

средств доставки никотина (ЭСДН), 

вейпов, алкогольных и 

алкосодержащей продукции. 

службы 

34.  Мероприятия мотивационного 

характера для учащихся и родителей 

по прохождению профилактических 

медицинских осмотров, 

направленных на раннее выявление 

незаконного потребления наркотиков 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

35.  Мероприятия, направленные на 

формирование негативного 

отношения к употреблению 

электронных сигарет, вейпов и т.д. 

5-9 В течение учебного 

года 

Специалисты 

психолого-

педагогической 

службы 

36.  Участие в муниципальном социально 

– профилактическом проекте 

“Формула будущего”, направленного 

на пропаганду ЗОЖ, профилактику 

социально опасных зависимостей в 

молодежной среде  

5-9 В течение учебного 

года 

Соц. педагог  

 

37.  Вовлечение обучающихся в 

деятельность муниципальных штабов 

краевых флагманских программ 

молодёжной политики, молодёжных 

объединений и проектов, 

деятельность РДДМ «Движение 

первых». 

5-9 В течение учебного 

года 

Советник директора 

по воспитанию  

 

 Модуль «Профориентация» 

№ Дела, события. мероприятия Классы Сроки Ответственные 

1.  Курс внеурочной деятельности «Россия – 

мои горизонты». 

6-9 В течение 

учебного года 

Педагог 

внеурочной 

деятельности  

2.  Профориентационные онлайн-диагностики. 

Групповые консультации с обучающимися 

по результатам диагностики. Работа с 

родителями по результатам диагностики. 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог  

 

3.  Профориентационные уроки. 5-9 В течение 

учебного года 

Учителя-

предметники  

4.  Организация проектной деятельности 

обучающихся с учетом предпочитаемых 

обучающимися профессиональных сфер и 

профилей обучения. 

5-9 В течение 

учебного года 

Педагог-

психолог . 

5.  Участие в профориентационном проекте 

«Билет в будущее». 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

6.  Участие в профориентационном проекте 

«Будущий профессионал» 

8 – 9  В течение 

учебного года 

Педагог-

новигаторы 

7.  Организация профессиональных проб на 

базе организаций СПО города либо на базе 

8-9 В течение 

учебного года 

Педагог-

новигаторы 
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платформы «Билет в будущее». 

8.  Экскурсии на производство  5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

9.  Организация участия в 

профориентационных мероприятиях 

федерального и регионального уровней. 

5-9 В течение 

учебного года 

Классные 

руководители 

10.  Участие в работе технопарка «Кванториум». 5-9 По графику 

«Кванториума» 

Педогог ДОП 

11.  Организация участия в 

профориентационных проектах РДДМ 

«Движение первых». 

5-9 В течение 

учебного года 

Советник 

директора по 

воспитанию 
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1. Характеристика условий реализации основной образовательной 

программы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

5.1.Общесистемные требования. 

Требования к условиям реализации программы основного общего образования включают: 

требования к материально-техническому, учебно-методическому обеспечению; 

требования к психолого-педагогическим, кадровым и финансовым условиям. 

Результатом выполнения требований к условиям реализации программы основного 

общего образования должно быть создание комфортной развивающей образовательной 

среды по отношению к обучающимся и педагогическим работникам, обеспечивающей 

получение качественного основного общего образования, его доступность, открытость и 

привлекательность для обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и всего общества, воспитание обучающихся; 

гарантирующей безопасность, охрану и укрепление физического, психического здоровья и 

социального благополучия обучающихся. 

Система условий реализации программы основного общего образования, созданная в 

МБОУ СОШ №19 соответствует требованиям ФГОС ООО и направлена на: 

достижение планируемых результатов освоения программы основного общего 

образования, в том числе адаптированной, обучающимися, в том числе обучающимися с 

ОВЗ; 

развитие личности, ее способностей, удовлетворения образовательных потребностей и 

интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию 

урочной и внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, практическую подготовку, использование 

возможностей организаций дополнительного образования, профессиональных 

образовательных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 
формирование функциональной грамотности обучающихся (способности решать учебные 

задачи и жизненные проблемные ситуации на основе сформированных предметных, 

метапредметных и универсальных способов деятельности), включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

формирование социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, основ 

их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций;  

индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности 

развития и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных 

форм наставничества; 

обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей)  

 

• учитывающучастников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума 
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5.2.  Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы  

Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального 

заказа системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке но-

вого поколения педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, 

обладающих высоким уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к 

непрерывному процессу образования. 

МБОУ СОШ №19, реализующее основную образовательную программу основного общего 

несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и культурных особенностей 

субъекта Российской Федерации; 
индивидуализацию процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных учебных планов, обеспечения эффективной самостоятельной работы 

обучающихся при поддержке педагогических работников; 

участие обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся и педагогических работников в проектировании и развитии программы 

основного общего образования и условий ее реализации, учитывающих особенности развития 

и возможности обучающихся; 

включение обучающихся в процессы преобразования внешней социальной среды 

формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

формирование у обучающихся опыта самостоятельной образовательной, общественной, 

проектной, учебно-исследовательской, спортивно-оздоровительной и творческой 

деятельности; 

формирование у обучающихся экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

использование в образовательной деятельности современных образовательных технологий, 

направленных в том числе на воспитание обучающихся и развитие различных форм 

наставничества; 

обновление содержания программы основного общего образования, методик и технологий 

ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся с 

учетом национальных и культурных особенностей субъекта Российской Федерации; 

эффективное использования профессионального и творческого потенциала педагогических 

и руководящих работников Организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

эффективное управления Организацией с использованием ИКТ, современных механизмов 

финансирования реализации программ основного общего образования. 

При реализации настоящей образовательной программы основного общего образования в 

рамках сетевого взаимодействия используются ресурсы иных организаций, направленные на 

обеспечение качества условий образовательной деятельности. 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации ООП ООО 

является создание и поддержание развивающей образовательной среды, адекватной задачам 

достижения личностного, социального, познавательного (интеллектуального), 

коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития обучающихся. 

В МБОУ СОШ №19 для реализации ООП ООО созданы условия: 

• соответствующие требованиям ФГОС; 

• обеспечивающие достижение планируемых результатов освоения ООП ООО и 

реализацию предусмотренных в ней образовательных программ; 

• учитывающие особенности МБОУ СОШ №19, его организационную структуру, запросы 

участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставляющие возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 
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образования, полностью укомплектовано квалифицированными педагогическими кадрами. 

Уровень квалификации работников школы соответствует квалификационным харак-

теристикам, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

РФ от 26 августа 2010 г. №761н «Об утверждении единого квалификационного справочника 

должностей руководителей, специалистов и служащих, раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

Педагогические работники, реализующие основную образовательную программу ос-

новного общего образования, прошли аттестацию в соответствии со статьей 49 Федерального 

Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Для реализации основной образовательной программы в образовательном учреждении имеется 

коллектив специалистов, решающих задачи: 

- реализация основной образовательной программы в разнообразных организационно-

учебных формах с постепенным расширением возможностей школьников осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

- подготовка учащихся к выбору и реализации индивидуальных образовательных тра-

екторий; 

- организация системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных и образовательных событий, предоставляющих обучающимся поле для само-

презентации и самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах. 
И выполняющих следующие функции: 
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№ п/п Специалисты Функции 
1. Руководитель 

образовательного 

учреждения 

обеспечивает системную образовательную и административно-хозяйственную 

работу образовательного учреждения. Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 
2. Заместитель 

руководителя 

координирует работу преподавателей, воспитателей, разработку учебно-

методической и иной документации. Обеспечивает совершенствование 

методов организации образовательного процесса. Осуществляет контроль за 

качеством образовательного процесса. Требования к уровню квалификации: 

высшее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Государственное и муниципальное управление», «Менеджмент», «Управле-

ние персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не менее 5 лет 

либо высшее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование в области государственного и муниципального 

управления или менеджмента и экономики, и стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не менее 5 лет. 

3. Учитель-
предметник 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся, способствует 

формированию общей культуры личности, социализации, осознанного выбора 

и освоения образовательных программ. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 

предмету, без предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование по направлению деятельности 

в образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 

4 Педагог-психолог осуществляет профессиональную деятельность, направленную на сохранение 

психического, соматического и социального благополучия обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование или среднее профессиональное образо-

вание и дополнительное профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без предъявления требований к стажу 

работы. 
5 Классный  

руководитель 

отвечает за организацию условий, при которых ребенок может освоить 

внеучебное пространство как пространство взаимоотношений и 

взаимодействия между людьми 

6 Социальный 

педагог 

должностные обязанности: осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», «Социальная педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

7 Педагог- 

организатор 

содействует развитию личности, талантов и способностей, формированию 

общей культуры обучающихся, расширению социальной сферы в их 

воспитании. Проводит воспитательные и иные мероприятия. Организует 

работу детских клубов, кружков, секций и других объединений, 

разнообразную деятельность обучающихся и взрослых. Требования к уровню 

квалификации: высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» либо в области, соответствующей профилю работы, без 

предъявления требований к стажу работы. 
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8 Преподаватель-
организатор основ 
безопасности 
жизнедеятельности. 

осуществляет обучение и воспитание обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЖ. Организует, планирует и проводит учебные, в том числе 

факультативные и внеурочные занятия, используя разнообразные формы, 

приёмы, методы и средства обучения. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование и 

профессиональная подготовка по направлению подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без предъявления требований к стажу работы, либо 

среднее профессиональное образование по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или ГО и стаж работы по специальности не менее 

3 лет, либо среднее профессиональное (военное) образование и 

дополнительное профессиональное образование в области образования и 

педагогики и стаж работы по специальности не менее 3 лет. 

9 Педагог- 

библиотекарь 

обеспечивает доступ обучающихся к информационным ресурсам, участвует в 

их духовно-нравственном воспитании, профориентации и социализации, 

содействует формированию информационной компетентности обучающихся. 
Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование по специальности «Библиотечно-информационная деятельность». 

10 Лаборант следит за исправным состоянием лабораторного оборудования, осуществляет 

его наладку. Подготавливает оборудование к проведению экспериментов. 
Требования к уровню квалификации: среднее профессиональное образование 

без предъявления требований к стажу работы или начальное 

профессиональное образование и стаж работы по специальности не менее 2 

лет. 11 Педагог  

дополнительного 
образования 

осуществляет дополнительное образование обучающихся в соответствии с 

образовательной программой, развивает их разнообразную творческую 

деятельность. 
Требования к уровню квалификации: высшее профессиональное образование 

или среднее профессиональное образование в области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного детского объединения, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее профессиональное 

образование или среднее профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению «Образование и педагогика» 

без предъявления требований к стажу работы. 

 12 Медицинский 

персонал 

обеспечивает первую медицинскую помощь и диагностику, функционирование 

автоматизированной информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и укреплению здоровья, 

организует диспансеризацию и вакцинацию школьников 

13 Тьютор организует и проводит учебные занятия по предмету как в группе, так и 

индивидуально, мотивирует учеников на учебу и достижения, вовлекает их в 

процессы обучения, контролирует выполнение заданий, проверяет качество 

изученного материала, вносит корректировки и помогает восполнять пробелы 

в знаниях. 

Требования к уровню квалификации: высшее или среднее профессиональное 

образование (в рамках укрупненных групп направлений «Образование и 

педагогические науки») или высшее или среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное образование по 

направлению деятельности в организации, которая осуществляет 

образовательную деятельность. 

 14 Техник Обеспечивает функционирование информационной структуры (включая 

ремонт техники, системное администрирование, поддержание сайта школы и 

др.) 
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Непрерывность профессионального развития педагогических работников муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №19   

обеспечиваться освоением дополнительных профессиональных образовательных программ не 

реже одного раза в три года в образовательных организациях, имеющих лицензию на право 

ведения данного вида образовательной деятельности, а также программ стажировки на базе 

инновационных общеобразовательных организаций, в том числе с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

Получение дополнительного профессионального образования педагогическими кадрами 

МБОУ СОШ№19 регламентировано законодательством Российской Федерации и 

осуществляется на основе перспективного плана и с учётом запросов педагогов, с учётом целей 

и задач, стоящих перед образовательной организацией. 

Формы получения дополнительного профессионального образования используются 

следующие: очные курсы, дистанционные курсы, стажировки. 

Обучение проводится специалистами высших образовательных учреждений: АУ ДПО 

ХМАО - Югры «Институт развития образования», ГОУ ВПО ХМАО - Югры «Нижневартовский 

государственный гуманитарный университет», ГОУ ВПО «Сургутский государственный 

университет ХМАО - Югры», «Центр образовательных инициатив» при Омском 

государственном педагогическом университете. 

Для достижения результатов реализации основной образовательной программы в ходе ее 

реализации предполагается оценка качества работы педагогических работников школы с целью 

коррекции их деятельности. 

Основанием для оценки являются результаты и показатели качества обучения и воспитания 

учащихся, выраженные в их образовательных достижениях и сформированных 

компетентностях. 

Под компетентностями понимаются способности, личностные качества и умения учащегося 

решать личностно и социально значимые задачи в стандартных и нестандартных, новых 

ситуациях. 

Новое качество образования предполагает выход за пределы традиционной резуль-

тативности и представляет собой комплексную характеристику образовательной деятельности и 

подготовки учащихся в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом, в том числе, степень достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы. 
Критерии оценки деятельности членов педагогического коллектива 

 
Критерии оценки Индикаторы 

Результаты профессиональной деятельности 
Предметные результаты учащихся - позитивная динамика уровня общей и качественной успева-

емости учащихся; 

- количество учащихся (в %), принимающих участие, в также 

победивших в предметных олимпиадах и других предметных 

конкурсных мероприятиях школьного, городского, регио-

нального, федерального и международных уровней; 
-количество исследовательских (и других) работ, учащихся по 
данному предмету, представленных на различных уровнях;  
- посещаемость и сохранность контингента учащихся, под-
тверждаемые соответствующими документами и школьной 
отчетностью. 

Личностные результаты учащихся - активность учащихся в жизни и решении проблем класса, 

школы и окружающего социума посредством участия в инсти-

тутах школьного самоуправления, социальных проектах; 

- участие в разнообразных межвозрастных социально значимых 

проектах; 
благоприятный психологический климат в классе. 
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Метапредметные результаты учащихся - количество учащихся, способных оценивать степень и спо-

собы достижения цели в учебных и жизненных ситуациях; 

- увеличение количества учащихся, способных к решению ис-

следовательских задач и творческому преобразованию дей-

ствительности на основе совокупности универсальных учебных 

действий; 
увеличение количества учащихся, способных инициировать 

деятельность в учебной ситуации; 
Профессиональная деятельность 

Трудовая функция - обеспечение образовательного процесса программно- мето-

дической документацией (рабочая программа и ее методическое 

обеспечение); 

- использование современных оценочных средств, в том числе с 

применением информационно-коммуникационных технологий, 

для оценки результатов; 

- учет индивидуальных особенностей учащихся в построении 

образовательного процесса, выборе образовательных техно-

логий, методик обучения; 

- участие в инновационной или в экспериментальной деятель-

ности, в работе стажировочных и пилотных площадок; 

- транслирование опыта практических результатов своей про-

фессиональной деятельности (наставничество, проведение 

мастер-классов и иных методических мероприятий, участие в 

конференциях, педагогических чтениях, сетевых сообществах); 
экспертная деятельность (эксперта по контролю качества, 
эксперта по аттестации педагогических работников, работа в 
комиссиях по итоговой государственной аттестации, работа в 
составе жюри конкурсов; руководство методическими объ-
единениями). 

 

5.3. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной программы 

основного общего образования обеспечивают: 

 преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальной ступени общего образования; 

 учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся; 

 вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса;  

 диверсификацию уровней психолого-педагогического сопровождения;  

 вариативность форм психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса (профилактика, диагностика, консультирование, коррекционная 

работа, развивающая работа, просвещение, экспертиза).  

Одним из механизмов, обеспечивающих реализацию психолого-педагогических условий 

основной образовательной программы основного общего образования, является система 

психологического сопровождения. 

Цель психолого-педагогического сопровождения – создание социально-

психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения. 

Задачи психолого-педагогического сопровождения на ступени основного общего 

образования: 

– систематическое отслеживание динамики познавательного и личностного развития 

ребенка в процессе его обучения; 
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– создание социально-психологических условий для развития  личности учащихся и их 

успешного обучения;  

– создание специальных социально-психологических условий для оказания помощи 

детям, имеющим трудности в обучении и поведении, а также находящихся в социально опасном 

положении. 

Достижение поставленных задач осуществляется: 

– через диагностику особенностей педагогической среды и ребенка, профилактику 

проблем развития; 

– диагностику сформированности у учащихся личностных, регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных действий, 

– содействие психологизации образовательной среды, пропаганду психологических 

знаний в образовательном пространстве; 

– коррекцию и развитие интеллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер 

личности ребенка с целью адаптивного поведения и позитивной Я-концепции, а также 

коррекцию неадекватного воспитательного стиля педагогов и родителей. 

Основные направления деятельности педагога-психолога 

на этапе основного общего образования 

 психологическое сопровождение перехода на новый образовательный уровень: 

сопровождение перехода к обучению в среднем звене; 

 психологическое сопровождение учебной деятельности: участие в формировании 

«умения учиться»;  

 психологическое сопровождение деятельности по сохранению и укреплению 

здоровья обучающихся: участие в формировании ориентации на здоровый образ жизни; 

 психологическое сопровождение воспитательной деятельности, развития 

личности, социализации обучающихся: помощь в решении проблем социализации, 

формирование жизненных навыков 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

1. Психодиагностика. 

Психологическая диагностика представляет собой углубленное психолого-

педагогическое изучение обучающихся на протяжении всего периода обучения, определение 

индивидуальных особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, в профессиональном самоопределении, а также выявление 

причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, социальной адаптации. 

Психологическая диагностика проводится специалистами как индивидуально, так и с группами 

обучающихся. 

Диагностическая работа психолога в школе преследует решение следующих задач: 

– составление социально-психологического портрета школьника; 

– определение путей и форм оказания помощи детям, испытывающим трудности в 

обучении, общении и психическом самочувствии; 

– выбор средств и форм психологического сопровождения школьников в соответствии с 

присущими им особенностями обучения и общения. Из форм организации диагностической 

работы можно выделить следующие. 

1. Комплексное психолого-педагогическое обследование всех школьников определенной 

параллели – так называемое «фронтальное», плановое обследование. Такая форма представляет 

собой первичную диагностику, результаты которой позволяют выделить «благополучных», 

«неблагополучных» детей в отношении измеряемых характеристик. 

Примером такого обследования в средней школе может служить отслеживание динамики 

адаптации школьников к обучению в среднем звене, составление социально-психологического 

статуса школьника в период острого подросткового кризиса, обследование старшеклассников и 

т. д. Такая форма диагностической работы является плановой и проводится в соответствии с 

графиком работы психолога с каждой из параллелей школы. Основными способами получения 
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информации о психолого-педагогическом статусе школьника при комплексном обследовании 

являются: 

– экспертные опросы педагогов и родителей; 

– структурированное наблюдение школьников в процессе обследования; 

– психологическое обследование школьников; 

– анализ педагогической документации (классный журнал, ученические тетради) и 

материалов предыдущих обследований.  

2. Углубленное психодиагностическое обследование используется при исследовании 

сложных случаев и включает применение индивидуальных клинических процедур. Такая форма 

работы проводится по результатам первичной диагностики либо, как правило, является 

обязательным компонентом консультирования педагогов и родителей по поводу реальных 

трудностей ребенка в общении, обучении и др. Углубленное психодиагностическое 

обследование имеет индивидуальный характер с использованием более сложных методик с 

предварительным выдвижением гипотез о возможных причинах выявленных (или заявленных) 

трудностей, с обоснованием выбора стратегии и методов обследования. 

3. Оперативное психодиагностическое обследование применяется в случае 

необходимости срочного получения информации с использованием экспресс-методик, анкет, 

бесед, направленных на изучение общественного мнения. 

Основные параметры диагностической работы соответствуют разделам психологического 

паспорта и включают изучение личности учащегося, познавательных психических процессов, 

эмоционально-волевых особенностей, межличностных отношений в классном и школьном 

коллективах. При проведении диагностических процедур используются типовые 

психологические методики, адаптированные к условиям данной школы.  

В связи с тем, что численность обследуемого контингента учащихся достаточно большая, 

психолог должен использовать в качестве своих помощников-экспертов завучей по учебной и 

воспитательной работе, классных руководителей, предварительно обучив их проведению 

диагностических процедур и умению интерпретировать полученные. 

2. Психокоррекционная и развивающая работа со школьниками. 

Психокоррекционная работа проводится в двух основных формах – групповой и 

индивидуальной. Программа психокоррекции составляется, как правило, на основе результатов 

психодиагностического обследования и основывается на тех методологических принципах, 

которых придерживается практический психолог. 

Психокоррекционная работа с подростками имеет ряд специфических особенностей. Это 

связано: 

1) с  активным развитием интеллектуальных способностей учащихся, формированием у 

них теоретического, или словесно-логического мышления; 

2) снижением мотивации к обучению у подростков;  

3) ростом нестабильности эмоциональной сферы, а также с интенсивным переживанием 

новых глубоких чувств; 

4) расширением сферы межличностных отношений и социальных контактов учащихся, 

развитием способностей диадического общения; 

5) интенсивным развитием личности ребенка, ростом внутриличностных противоречий; 

6) необходимостью профессионального самоопределения учащихся. 

Каждый из указанных факторов может стать основой для проведения коррекционной 

работы. 

Таким образом, коррекционная работа в средней школе должна вестись по нескольким 

направлениям и быть связана: с развитием мышления и интеллектуальных способностей; 

развитием и коррекцией эмоциональной сферы, с развитием мотивации обучения; с 

формированием навыков эффективного общения и взаимодействия; со снижением 

внутриличностных противоречий и с оказанием помощи в профессиональном самоопределении. 

Разработка вопросов содержания и организации развивающей и психокоррекционной 

работы со школьниками осуществляется нами в рамках трех следующих положений: 
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1. Содержание развивающей работы прежде всего соответствует тем компонентам 

психолого-педагогического статуса школьников, формирование и полноценное развитие 

которых на данном возрастном этапе наиболее актуально. 

2. Содержание коррекционной работы прежде всего соответствует тем компонентам 

психолого-педагогического статуса школьника, уровень развития и содержание которых не 

соответствуют психолого-педагогическим и возрастным требованиям. 

3. Развивающая и психокоррекционная работа организуется прежде всего по итогам 

проведения психодиагностических минимумов. 

Проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий представлено в 

таблице: 

Категория детей  Вид коррекционных занятий 

Дети  с ОВЗ  Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей-

предметников 

Дети, имеющие признаки дезадаптации 

(находящиеся в трудной жизненной 

ситуации и социально опасном 

положении) 

Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

педагога-психолога и социального педагога 

Одаренные дети Индивидуально-групповые коррекционные занятия 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителей-

предметников 

 

3. Консультирование и просвещение школьников, их родителей и педагогов. 

Консультативная работа психолога школы проводится по следующим направлениям. 

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

В свою очередь, консультирование может проходить в форме собственно консультирования 

по вопросам обучения и психического развития ребенка, а также в форме просветительской 

работы со всеми участниками педагогического процесса в школе. 

Психологическое просвещение представляет собой формирование у обучающихся и их 

родителей (законных представителей), педагогических работников и руководителей 

потребности в психологических знаниях, желания использовать их в интересах собственного 

развития; создание условий для полноценного личностного развития и самоопределения 

обучающихся на каждом возрастном этапе, а также в своевременном предупреждении 

возможных нарушений в становлении личности и развитии интеллекта; 

Консультативная деятельность – это оказание помощи обучающимся, их родителям 

(законным представителям), педагогическим работникам и другим участникам образовательного 

процесса в вопросах развития, воспитания и обучения посредством психологического 

консультирования. В данном пособии предлагаются основные формы и методы возрастно-

психологического подхода в консультировании. 

Особенностью консультативной работы психолога в средней школе является то, что часто 

непосредственным «получателем» психологической помощи (клиентом) является не ее 

окончательный адресат – ребенок, а обратившийся за консультацией взрослый (родитель, 

педагог). Однако в отличие от подобной ситуации в начальной школе за психологической 

помощью в средней школе может обратиться сам подросток. 

В своей консультативной практике школьный психолог может реализовывать принципы 

консультирования самых различных психологических направлений (диагностический, 
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экзистенциальный, гуманистический и другие подходы). Однако в работе с детьми, личность и в 

целом психика которых находятся еще на этапе своего становления, учет возрастных 

особенностей является непременным условием консультативной работы психолога в школе. В 

целом задачу возрастно-психологического консультирования составляет контроль за ходом 

психического развития ребенка на основе представлений о нормативном содержании и 

возрастной периодизации этого процесса. 

 Указанная общая задача на сегодняшний день включает следующие конкретные 

составляющие: 

1) ориентация родителей, учителей и других лиц, участвующих в воспитании, в возрастных и 

индивидуальных особенностях психического развития ребенка; 

2) своевременное первичное выявление детей с различными отклонениями и нарушениями 

психического развития и направление их в психолого-медико-педагогические консультации; 

3) предупреждение вторичных психологических осложнений у детей с ослабленным 

соматическим или нервно-психическим здоровьем, рекомендации по психогигиене и 

психопрофилактике (совместно с детскими патопсихологами и врачами); 

4) составление (совместно с педагогическими психологами или педагогами) рекомендаций 

по психолого-педагогической коррекции трудностей в школьном обучении для учителей, 

родителей и других лиц; 

5) составление рекомендаций по воспитанию детей в семье; 

6) коррекционная работа индивидуально или (и) в специальных группах при консультации с 

детьми и родителями; 

7) психологическое просвещение населения с помощью лекционной и других форм работы.  

1. Консультирование и просвещение педагогов. 

В организации психологического консультирования педагогов можно выделить три 

направления. 

1) Консультирование педагогов по вопросам разработки и реализации психологически 

адекватных программ обучения и воспитания. Психолог может оценить, насколько полно 

учтены возрастные особенности учащихся, насколько адекватны методические аспекты 

педагогической программы технике эффективного коммуникативного воздействия. 

2) Консультирование педагогов по поводу проблем обучения, поведения и межличностного 

взаимодействия конкретных учащихся.  

Консультирование в этом направлении может быть организовано, с одной стороны, по 

запросу педагога, с другой – по инициативе психолога, который может предложить учителю 

ознакомиться с той или иной информацией о ребенке (по результатам фронтальной и 

углубленной индивидуальной диагностики) и задуматься над проблемой оказания помощи или 

поддержки. 

Организация работы по запросу учителя наиболее эффективна в форме индивидуальных 

консультаций. 

2. Консультирование и просвещение родителей. 

Психолого-педагогическое консультирование родителей, как и в ситуации подобной работы 

с педагогами, может быть организовано, с одной стороны, по запросу родителя по поводу 

оказания консультативно-методической помощи в организации эффективного детско-

родительского взаимодействия; с другой – по инициативе психолога. Одной из функций 

консультативной работы с родителями является информирование родителей о школьных 

проблемах ребенка. Также целью консультирования может стать необходимость 

психологической поддержки родителей в случае обнаружения серьезных психологических 

проблем у ребенка либо в связи с серьезными эмоциональными переживаниями и событиями в 

его семье. 

Содержанием просветительской работы школьного психолога с родителями может стать 

ознакомление родителей с актуальными проблемами детей, насущными вопросами, которые 

решают их дети в данный момент школьного обучения и психического развития. В ходе 

психологических бесед на классных собраниях, в специальные родительские дни психолог 
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предлагает подходящие на данном этапе развития ребенка формы детско-родительского 

общения. 

3. Консультирование и просвещение школьников. 

Консультирование подростков и юношей имеет свою специфику. Количество случаев 

обращения за психологической помощью в этом возрасте резко увеличивается. При этом резко 

возрастает и диапазон запросов клиентов (школьников или их родителей): от проблем первой, 

чаще неразделенной любви – до опасности наркомании и алкоголизма, от признаков 

дизморфоманий – до нежелания ходить в школу. Еще более выделяет этот период жизни 

ребенка с точки зрения особенностей психологического консультирования то, что теперь, в 

отличие от младших школьников или 4–5-классников, сам подросток впервые  становится 

клиентом – субъектом обращения в психологическую консультацию, ставя, а иногда и не ставя 

об этом в известность своих родителей  

Основным видом работы с родителями и педагогами служит психологическое просвещение. 

Необходимость данного вида работы обусловлена тем, что у педагогов и родителей на 

сегодняшний день отмечен дефицит в психологических знаниях. Несмотря на доступность 

психологической литературы, многие имеют лишь общие представления о психологических 

особенностях подросткового возраста, способах конструктивного взаимодействия с подростками 

и влияния семейного и педагогического общения и оценок на формирование уверенности у 

подростков. 

Формой такой работы служат лекции и беседы, проводимые на родительском собрании и 

методическом совете школы. Основные темы лекций и бесед психолога с педагогами являются: 

«Психологические особенности подросткового возраста», «Педагогическое общение и его роль в 

воспитании подростка», «Влияние педагогической оценки на формирование личностной 

уверенности подростка». В работе с родителями: «Внутренний мир подростка», «Стиль 

семейного воспитания и его влияние на развитие уверенности ребенка-подростка», 

«Психологические приемы и техники организации эффективного взаимодействия со своим 

ребенком». 

5.4.  Финансовое обеспечение реализации основной образовательной программы  

основного общего образования. 

 

Бюджет школы формируется из четырех источников: федеральный, окружной, городской 

бюджет и внебюджетные средства. Большую часть годового бюджета учреждения составляют 

средства окружного бюджета, которые выделяются на реализацию программ общего 

образования, питание учащихся, выплату ежемесячного вознаграждения за классное 

руководство и компенсацию части родительской платы за содержание детей в дошкольных 

учреждениях. Основное направление использования бюджетных средств - выплата заработной 

платы и содержание зданий. Доходы от внебюджетной деятельности формируются в основном 

за счет оказания платных дополнительных образовательных услуг и направляются на 

укрепление материально-технической базы учреждения, выплату заработной платы, текущий 

ремонт зданий, обновление библиотечного фонда. Бюджетное финансирование и доходы, 

получаемые школой от предпринимательской и иной деятельности, позволяют обеспечить 

выполнение учебного плана, предоставление образовательных услуг в соответствии с 

потребностями родителей и обучающихся, реализацию образовательных программ на 

современном уровне, создание всех необходимых условий для организации образовательной и 

научно-исследовательской деятельности, развитие материально-технической базы. 

5.5. Материально - технические и информационно-методические условия реализации 

основной образовательной программы основного общего образования. 

 

МБОУ СОШ №19 владеет двумя учебными зданиями. 

Здание № 1 по адресу: ул. Геологическая 7/1 площадью 7 202,7 кв.м., 3-этажное, площадь 

территории 15 754,0 м.кв. 

Здание № 2 по адресу: ул. Федорова 63 площадью 4 522,9 м.кв., 3-этажное, площадь 
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территории 6234,0 м.кв. 

По проекту школа рассчитана на 1118 мест (по ул. Геологическая,7/1), 480 мест (по ул. 

Федорова, 63) по факту укомплектованность составляет 2332 учащихся. Занятия проводятся в 

две смены. 

Территория школы ограждена забором по двум зданиям, имеется трое ворот для проезда 

автотранспорта, пять калиток. По периметру здания и внутри установлено видеонаблюдение. 

В зданиях школы расположены следующие кабинеты: 

31 кабинет начальных классов, 2 кабинета ГПД, 5 кабинетов русского языка и 

литературы, 5 кабинетов математики, 2 кабинета истории и обществознания, 5 кабинетов 

иностранного языка (в том числе 4 кабинет лингвистический оборудован компьютерной 

техникой и программным обеспечением для ведения иностранных языков),1 кабинет физики 

(с лабораторией по физике), 3 кабинета информатики, 1 кабинет химии (с лабораторией по 

химии), 1 кабинет биологии, 1 кабинет обслуживающего труда и кулинария, 2 кабинета 

технологии (слесарная и столярная),1 кабинет географии,1 кабинет ОБЖ оборудованный 

наглядными пособиями, оружейной. 

В школе имеется 3 спортивных зала, зал хореографии и гимнастики, 2 актовых зала, 2 

библиотеки (2 читальных зала, 2 книгохранилища), 2 кабинета для ведения психолого- 

педагогической деятельности, кабинет логопеда. 

Для размещения учебно- наглядных пособий в школе выделены лаборантские. 

Оборудованы административные кабинеты. 

Все кабинеты организованы и закреплены, согласно технических паспортов школы. 

МБОУ СОШ № 19 располагает достаточным, соответствующим образовательным 

стандартам, количеством компьютеров, используемых в учебном процессе. Имеется четыре 

компьютерных кабинета, оснащённых серверным оборудованием. Школа имеет шестнадцать 

мобильных тележек для хранения и зарядки (ноутбуков 31шт., с точкой доступа интернет), 

шесть мобильных тележек для хранения и зарядки (ноутбуков по 16 шт., с точкой доступа 

интернет), три мобильные тележки для хранения и зарядки (планшетах(30шт.), 

интерактивный стол – 1 шт., интерактивный пол – 1 шт., интерактивная стойка – 1 шт.  

Все 60 учебных кабинетов оснащены: АРМ для учителя, мультимедийными 

проекторами. В 19 учебных кабинетах установлены интерактивные доски, в 4 кабинетах 

панель «Калибри), в 19 кабинетах интерактивно-програмно аппаратные комплексы и в 18 

кабинетах установлены ультра короткофокусные проекторы с функцией интерактивной 

доски. 

Имеется множительная техника (ксероксы, сканеры, МФУ, 3D принтеры), электронная 

почта, выход в Интернет всех учебных кабинетов. 

Все учебные кабинеты начальной школы оборудованы мебелью и интерактивными 

комплексами (интерактивный проектор + маркерная доска) на 100%. 

Кабинет лаборатории по физике оборудован специальной мебелью: цифровая лаборатория по 

физике, мобильный лабораторный комплекс для учебной, практической и проектной 

деятельности по физике, демонстрационным столом, низковольтной электропроводкой для 

проведения практических работ с обучающимися. 

Кабинет химии оборудован специальной мебелью, демонстрационным столом. 

Имеется вытяжной шкаф для проведения лабораторных опытов, лаборантская для проведения 

практической части учащимися. 

       

В части внедрения в образовательный процесс инновационного оборудования по 

предмету «Труд (технология)» было приобретено современное оборудование: станки в 

количестве 16 шт., демонстрационный «Умный дом» 10шт., ресурсный набор «Аэро», 

демонстрационный модуль Модель Disus BE01 – 4 шт., комплект основы мехатроники Disus – 

1 шт., конструктор DOBOT MOOZ (3 в 1) – 2 компл., образовательный робототехнический 

модуль 2аэро» - 4 шт., стартовый робототехнический набор «Иследовательский уровень» -2 

шт., интерактивный комплекс визуального контроля и управления реальным процессом 
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обработки деталей на фрезерном станке «Фрезер актив». 

      Для работы хоровой студии школа имеет  духовой оркестр. В целях  работы школьной 

газеты «Переменный TALK» была приобретена типография и фотостудия. 

Библиотека и читальный зал школы также оснащен компьютерным оборудованием с 

выходом в Интернет, мультимедийным проектором, МФУ, библиотечный фонд методической 

и художественной литературы составляет 100 %, что способствует качественной реализации 

учебных программ. В школе имеется локальная сеть 120 компьютеров с выходом в Интернет, 

создан школьный сайт. 

Результатами реализации проекта «Создание современной образовательной среды в 

муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школе №19» стало: 

- создание учебно – игровой Шахматной зоны; 

- выставочных экспозиций гуманитарной и естественно-научной областей: кабинет 

Дмитрия Ивановича Менделеева, кабинет Петра Павловича Ершова и кабинет Михаила 

Васильевича Ломоносова. 

 

Наличие технических средств обучения 

Оснащение образовательного процесса современным технологическим оборудованием. 

Количество предметных кабинетов: 60 

 

 
№ Наименование Количество 

1 Наличие ШЛВС (включая Актовый зал) Кол-во 

кабинетов 

 

Кол-во кабинетов с ЛВС 

 

% кабинетов с ЛВС 

 

60 60 100 

2 Сервер да 

3 Компьютеры (в том числе отдельные ноутбуки, 

моноблоки, АРМ учителя информатики.  

(Мобильные классы и ученические места в 

кабинете информатики не учитывать.) 

 

Всего 

Необходимо для 100% 

оснащения АРМ 

сотрудников ОУ 

Требует замены 

(устаревшие модели 

в рабочем 

состоянии) 

254 0 0 

5 Мобильные классы (на основе ноутбуков и 

планшетных компьютеров) 21/605 

(количество мобильных классов/всего ноутбуков 

6 Кабинеты информатики (учитывать только 

места учеников) 3/45 

(количество кабинетов информатики/всего компьютеров) 

7 Интерактивные комплексы 

(Ультракороткофокусный проектор с функцией 

интерактивной доски, маркерная доска) 

45 

(количество) 

8 Ультракороткофокусные проекторы с функцией 

интерактивной доски  19 

(количество) 

9 Интерактивные доски, mimio 47 

(количество) 

10  Мультимедийные  проекторы (все, кроме 

проекторов указанных в п.7 и п.8) 

4 

(количество) 

11 Документкамеры 60 

(количество) 

12 Интерактивные системы (сенсорные дисплеи, 

тичтач) 
4 

(количество) 

13 Интерактивные столы 0 

(количество) 
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14 Инновационное лабораторное оборудование 

(цифровые и переносные лаборатории) для 

кабинетов физики  

100% 

(процент укомплектованности) 

15 Инновационное лабораторное оборудование 

(цифровые и переносные лаборатории) для 

кабинетов химии  

100% 

(процент укомплектованности) 

16 Инновационное лабораторное оборудование 

(цифровые и переносные лаборатории) для 

кабинетов биологии  

100% 

(процент укомплектованности) 

17 Инновационное лабораторное оборудование 

(цифровые и переносные лаборатории) для 

кабинетов «Окружающий мир» 

100% 

(процент укомплектованности) 

18 Музыкальное оборудование 100% 

(процент укомплектованности) 

19 Спортивное оборудование 100% 

(общий процент укомплектованности) 

19.1. - зимние виды спорта 100% 

(процент укомплектованности) 

19.2. - спортивные игры  100% 

(процент укомплектованности) 

19.3. - легкая атлетика 100% 

(процент укомплектованности) 

19.4. - гимнастика 100% 

(процент укомплектованности) 

20. Технологическое оборудование оборудованием 

для организации занятий по учебному предмету 

«Технология» (для мальчиков) 

100% 

(процент укомплектованности) 

21. Технологическое оборудование для организации 

занятий по учебному предмету «Технология» 

(для девочек) 

100% 

(процент укомплектованности) 

23. Комплекты образовательной  робототехники да 

(да/нет) 

24. Цифровые учебно-наглядные пособия в 

соответствии с реализуемыми программами по 

предметам начальной ступени обучения 

0 

(процент укомплектованности) 

 

25. Цифровые учебно-наглядные пособия в 

соответствии с реализуемыми программами по 

географии 

100% 

(процент укомплектованности) 

26. Цифровые учебно-наглядные пособия в 

соответствии с реализуемыми программами по 

истории 

0 

(процент укомплектованности) 

27. Графические планшеты (для рисования) 5 

(количество) 

28. Лингафонный кабинет  2/30 

(количество лингафонных кабинетов/всего ноутбуков) 

29. Информационные киоски 1 

(количество) 

30. Информационные дисплеи (в рекреации) 2 

(количество) 

31. Интерактивный пол 1 

(количество) 

 

 

Наличие технических средств обучения 

Оборудование Общее кол-

во 

(шт.) 

Кол-во оборудования, 

установленного в 

учебных кабинетах 

Моноблоки 92 92 

Ноутбуки 570 570 

МФУ 100 100 

Принтеры, принтер-сканер 4 4 

Сканеры 2 2 
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Видеопроекторы 36 36 

Интерактивные доски 43 43 

Мобильные классы 19(570) 6(570) 

Камеры (фото, видео, web) 2 2 

Планшетные компьютеры 3 (45) 3 (35) 

Ксерокс 0 0 

Мониторы 8 8 

Системный блок 8 8 

 
 

Выводы: в учреждении созданы все условия в соответствии с новыми современными 

требованиями образовательному процессу:  

- сформирована единая информационная среда: стабильно функционирующая локальная сеть, 

электронная почта, официальный сайт учреждения, организован доступ участников 

образовательных отношений к образовательным ресурсам сети Интернет, благодаря чему 

обеспечивается мощный информационный поток для организации уроков и внеклассных 

мероприятий;  

- кабинеты оснащены новой учебной мебелью, техническими средствами обучения, 

соответствующими нормам СанПиН, дидактическими материалами, литературой, 

методическими и наглядными пособиями, творческими работами учащихся;  

- сформирована медиатека по всем предметам школьной программы;  

- питание учащихся осуществляется в столовых с современным технологическим 

оборудованием и залами для приема пищи. 

В учреждении работают два фельдшера, имеются медицинский и процедурный кабинеты, 

систематически проводятся медицинские осмотры.   

 

5.4. Учебно-методическое обеспечение реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

 

Информационно-образовательная среда (ИОС) является открытой педагогической 

системой, сформированной на основе разнообразных информационных образовательных 

ресурсов, современных информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, гарантирующих  безопасность  и  охрану  здоровья  участников  

образовательного  процесса, обеспечивающих достижение целей основного общего 

образования, его высокое качество, личностное развитие обучающихся. 

Основными компонентами ИОС образовательной организации являются: 

 учебно-методические комплекты по всем учебным предметам на государственном 

языке Российской Федерации (языке реализации основной образовательной программы 

основного общего образования), из расчета не менее одного учебника по учебному предмету 

обязательной части учебного плана на одного обучающегося; 

 фонд дополнительной литературы (художественная и научно-популярная 

литература, справочно-библиографические и периодические издания); 

 учебно-наглядные пособия (средства натурного фонда, модели, печатные, экранно-

звуковые средства, мультимедийные средства); 

 информационно-образовательные ресурсы Интернета, прошедшие в установленном 

порядке процедуру верификации и обеспечивающие доступ обучающихся к учебным 

материалам, в т. ч. к наследию отечественного кинематографа; 

 информационно-телекоммуникационная инфраструктура; 
 технические средства, обеспечивающие функционирование информационно- 

образовательной среды; 

 программные инструменты, обеспечивающие функционирование информационно-
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образовательной среды; 

 служба технической поддержки функционирования информационно- 

образовательной среды. 

ИОС образовательной организации предоставляет для участников образовательного 

процесса возможность: 

 достижения обучающимися планируемых результатов освоения ООП ООО, в том 

числе адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 

 развития личности, удовлетворения познавательных интересов, самореализации 

обучающихся, в том числе одаренных и талантливых, через организацию учебной и 

внеурочной деятельности, социальных практик, включая общественно-полезную 

деятельность, профессиональной пробы, практическую подготовку, систему кружков, клубов, 

секций, студий с использованием возможностей организаций дополнительного образования, 

культуры и спорта, профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров 

в профессионально-производственном окружении; 

 формирования функциональной грамотности обучающихся, включающей овладение 

ключевыми компетенциями, составляющими основу дальнейшего успешного образования и 

ориентации в мире профессий; 

 формирования социокультурных и духовно-нравственных ценностей обучающихся, 

основ их гражданственности, российской гражданской идентичности и социально-

профессиональных ориентаций; 

 индивидуализации процесса образования посредством проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных планов обучающихся, обеспечения их эффективной 

самостоятельной работы при поддержке педагогических работников; 

 включения обучающихся в процесс преобразования социальной среды населенного 

пункта, формирования у них лидерских качеств, опыта социальной деятельности, реализации 

социальных проектов и программ, в том числе в качестве волонтеров; 

 формирования у обучающихся опыта самостоятельной образовательной и 

общественной деятельности; 

 формирования у обучающихся  экологической грамотности, навыков здорового и 

безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни; 

 использования в образовательной деятельности современных образовательных 

технологий, направленных в том числе на воспитание обучающихся; 

 обновления содержания программы основного общего образования, методик и 

технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросов 

обучающихся и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей развития 

субъекта Российской Федерации; 

 эффективного использования профессионального и творческого потенциала 

педагогических и руководящих работников организации, повышения их профессиональной, 

коммуникативной, информационной и правовой компетентности; 

 эффективного управления организацией с использованием ИКТ, современных 

механизмов финансирования. 

Электронная информационно-образовательная среда организации обеспечивает: 

 доступ к учебным планам, рабочим программам, электронным учебным изданиям и 

электронным образовательным ресурсам, указанным в рабочих программах посредством сайта 

(портала) образовательной организации; 

 формирование и хранение электронного портфолио обучающегося, в том числе его 

работ и оценок за эти работы; 

 фиксацию и хранение информации о ходе образовательного процесса, результатов 

промежуточной аттестации и результатов освоения программы основного общего образования; 

 проведение учебных занятий, процедуры оценки результатов обучения, реализация 

которых предусмотрена с применением электронного обучения, дистанционных 

образовательных технологий; 
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 взаимодействие между участниками образовательного процесса, в том числе 

синхронные и (или) асинхронные взаимодействия посредством Интернета. 

Электронная информационно-образовательная среда позволяет обучающимся осуществить: 

 поиск и получение информации в локальной сети организации и Глобальной сети — 

Интернете в соответствии с учебной задачей; 

 обработку информации для выступления с аудио-, видео- и графическим 

сопровождением; 

 размещение продуктов познавательной, исследовательской и творческой деятельности 

в сети образовательной организации и Интернете; 

 выпуск школьных печатных изданий, радиопередач; 

 участие в массовых мероприятиях (конференциях, собраниях, представлениях, 

праздниках), обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедиа сопровождением. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды требует 

соответствующих средств ИКТ и квалификации работников, ее использующих и 

поддерживающих. 

Функционирование электронной информационно-образовательной среды соответствует 

законодательству Российской Федерации. 

 

 

Компетентность педагогов в области использования ИКТ 

Для формирования ИКТ-компетентности у учащихся необходимо широкое использование 

ИКТ в образовательном процессе, что невозможно без сформированности ИКТ-компетентности 

педагогических кадров. 

ИКТ-компетентность педагогических кадров в нашей школе находится на хорошем 

уровне: 

100% педагогов - владеют навыками работы с ПК; 

100% педагогов - применяют ПК на уроке; 

100 % педагогов - овладели Internet; 

100 % педагогов - создают презентации. 

Все больше в арсенале учителей появляется цифровых образовательных ресурсов, 

выпускаемых различными издательствами и являющихся хорошим подспорьем в преподавании 

различных предметов. Так неоценимую помощь учителю оказывает сеть Интернет, 

специализированные сайты с коллекциями созданных уроков, сайты для подготовки к ГИА и 

ЕГЭ. 

Удобна и популярна дистанционная форма прохождения курсов. Такая форма позволяет 

педагогам самостоятельно выстраивать маршрут повышения квалификации, независимо от 

предложения методических служб разного уровня. В перспективе заместителю директора, 

курирующему вопрос прохождения курсов можно сформировать каталог сайтов, предлагающих 

услуги по повышению квалификации педагогов, не только в образовательной сфере, но и в 

психолого-педагогическом и ИКТ направлениях. 

Педагогические работники умеют применять следующие средства информационных 

компьютерных технологий (ИКТ): 

- умеют применять компьютер и периферийное оборудование; 

- умеют применять прикладное программное обеспечение и графический интерфейс на 

уровне пользователя; 

- умеют применять коммуникационные средства (электронная почта, Интернет) на 

уровне пользователя; 

- имеют представление о различных медиа ресурсах и умеют ими воспользоваться; 

- имеют представления о нормах работы с информацией; 

- умеют применять санитарные нормы и правила при работе с компьютером; 

- имеют представление об информационных и образовательных ресурсах (электронных 

педагогических СМИ, образовательных порталах); 
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- умеют использовать презентационное оборудование; 

- умеют работать с различными видами информации. 

 

Компетентность учащихся в области использования ИКТ 

Свободный доступ к компьютерной базе и ресурсам сети Интернет имеют 100% 

обучающихся школы и в учебное время и во внеурочной деятельности. Обучение информатике 

осуществляется в 2-11 классах. Ученики знакомятся с устройством компьютера, постигают азы 

работы в различных редакторах: MS-Word, PowerPoint, Publisher; учатся поиску информации в 

сети Internet. 

Формирование ИКТ-компетентности осуществляется системно в процессе проведения 

уроков с ИКТ, внеурочных занятий, самостоятельной и исследовательской работы учащихся. 

Возросла активность учителей по использованию компьютерных возможностей для более 

эффективной организации учебно-воспитательного процесса. Компьютер является незаменимым 

средством для подготовки раздаточного дидактического материала, для планирования уроков и 

внеклассных мероприятий. 

Применение информационно-коммуникационных технологий подняло на качественно 

новый уровень проведение предметных недель. Каждый учитель старается проводить 

мероприятия с применением ИКТ, что значительно повышает мотивацию обучающихся и их 

интерес к предметам.  

Имеется опыт проведения классных родительских собраний, совещаний с применением 

средств ИКТ. 

Опыт работы с учащимися показал, что использование компьютерного практикума для 

поддержки основного школьного курса способствует более заинтересованному отношению 

школьников к изучаемому предмету, формирует и закрепляет навыки работы с компьютером и 

является необходимым для наиболее полного усвоения материала. Мультимедийные технологии 

позволяют заменить почти все традиционные технические средства обучения. Во многих 

случаях такая замена оказывается более эффективной, дает возможность учителю оперативно 

сочетать разнообразные средства, способствующие более глубокому и осознанному усвоению 

изучаемого материала, экономит время урока, насыщает его информацией. 

Педагоги используют разнообразные цифровые образовательные ресурсы, тематические 

коллекции, инструменты (программные средства) для поддержки познавательной деятельности 

школьников.  

Все школьные мероприятия и праздники проводятся с использованием информационных 

технологий. Современные Internet-технологии и мультимедийные учебники предоставляют 

возможность быстрого доступа к большим информационным блокам из различных областей 

знаний. Много времени проводят обучающиеся за компьютером, готовясь к Internet-конкурсам 

различного уровня: городским, региональным, всероссийским. 

 

В рамках совместной работы с образовательной платформой ЯКласс в 2023-2024учебном году: 

 «ЯКласс» входит в федеральный перечень ЭОР (Приказ Минпросвещения России от 04.10.2023 

№ 738 «Об утверждении федерального перечня электронных образовательных ресурсов, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования» (зарегистрирован в Минюсте России 02.11.2023 № 75821) 

 

Регистрации 

учащихся 

Численность 

учащихся 

самостоятельно 

занимающихся на 

платформе 

Количество 

выданных к 

выполнению 

цифровых заданий 

Количество 

выполненных 

цифровых заданий 

Доля учащихся, 

выполняющих 

цифровые задания 

 

291 91 11850 3455 29% 
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Информальное 

образование. 

Численность педагогов 

участников 

мероприятий 

Новые регистрации 

учителей 

Численность учителей, 

выдающих цифровые 

работы 

Количество выданных 

уникальных цифровых 

работ 

 

13 5 8 450 

  

В библиотеке имеются электронные образовательные ресурсы, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные средства (презентации, электронные энциклопедии, дидактические материалы). 

Действует подключение к ресурсам ФГИС «Моя школа». 

Оснащенность библиотеки учебными пособиями достаточная.   

Обеспеченность учебниками 

Книжный фонд библиотеки составляет - 65631 экз.  

-учебная литература - 51732 экз. (78,8 %);  

-художественная литература - 13899 экз. (21,2 %);  

-методическая литература - 719 экз. (0,1 %) 

 

 
 

 

Библиотечный фонд довольно разнообразный и позволяет удовлетворять запросы 

большинства читателей библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 
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Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья АООП ООО 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

I. Целевой раздел 

1. Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) у обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) обеспечивает: 

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 учебноисследовательской и 

проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, 

научно-практических конференциях, олимпиадах; 

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. 

2. УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и являющиеся 

результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

3. 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 знаковосимволическими средствами, 

направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования информации, 

логическими операциями, включая общие приемы решения задач 
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(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). 

II. Содержательный раздел 

4. Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

4.1. Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают определенные во 

ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих компонентах, учитывают особые 

образовательные потребности обучающихся с ОВЗ, в том числе в целенаправленном развитии 

речи - устной и письменной. 

4.2. Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

4.2.1. Русский язык и литература. 

4.2.1.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

4.2.1.1.1. 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 учетом 

выделенных критериев; 
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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. 

4.2.1.1.2. Формирование базовых исследовательских действий: 

самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических миниисследований, 

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 проведенного наблюдения 

за языковым материалом и языковыми явлениями, лингвистического миниисследования, 

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. 

4.2.1.1.3. 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 развернутом виде в соответствии с учебной задачей; 
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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; 

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. 

4.2.1.2. 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;  
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управлять собственными эмоциями, корректно выражать их  в процессе речевого 

общения. 

4.2.1.3. 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. 

4.2.2. Иностранный (английский) язык. 

4.2.2.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

4.2.2.1.1. 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. 

4.2.2.1.2. 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; 
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оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников, сети Интернет. 

4.2.2.2. 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. 

4.2.2.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их выполнения в 

сотрудничестве с педагогическим работником и 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. 

4.2.3. Математика и информатика. 

4.2.3.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

4.2.3.1.1. 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 
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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. 

4.2.3.1.2. Формирование базовых исследовательских действий: 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах математических объектов, 

влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; выдвигать гипотезы, разбирать 

различные варианты; 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. 

4.2.3.1.3. 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; 
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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. 

4.2.3.2. 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. 

4.2.3.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

 удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; 

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

4.2.4. Естественно-научные предметы. 

4.2.4.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

4.2.4.1.1. 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 
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классов или групп веществ, к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

примере сопоставления биологических растительных объектов. 

4.2.4.1.2. 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 сульфатионов, 

взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком). 

4.2.4.1.3. 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. 

4.2.4.2. Формирование универсальных учебных коммуникативных действий:  

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой естественно- научной 

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 естественнонаучной 

проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение процесса и результатов 

совместной работы; обобщение мнений нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественно-научного исследования;  

 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной проблемы. 

 

4.2.4.3. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 
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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 естественно-научной 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. 

4.2.5. Общественно-научные предметы. 

4.2.5.1. Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

4.2.5.1.1. 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 данными, оценивать 

их значимость; 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) виды 

деятельности человека: виды юридической ответственности по отраслям права, механизмы 
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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. 

 

4.2.5.1.2. 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 производства. 
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4.2.5.1.3. 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). 

4.2.5.2. 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; 
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принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы, 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. 

 

4.2.5.3. 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. 

5. Описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебноисследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы. 

5.1. Особенности реализации основных направлений и форм учебноисследовательской и 

проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной деятельности: 
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5.1.1. Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (УИПД), которая организуется на основе программы формирования УУД. 

5.1.2. 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. 

5.1.3. УИПД обучающихся с ОВЗ 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. 

5.1.4. УИПД осуществляется обучающимися индивидуально и коллективно (в составе малых 

групп, класса). Все виды и формы УИПД адаптируются с учетом особенностей и особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

5.1.5. Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у обучающихся с ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. 

5.1.6. УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования 

учебноисследовательской и проектной деятельности. 

5.1.7. Материально-техническое оснащение образовательного процесса обеспечивает 

возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том числе при использовании 

вспомогательных средств и ассистивных технологий с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей обучающихся. 

5.1.8. 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 реализовывается 

в дистанционном формате. 

5.1.9. Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

5.1.9.1. 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. 

5.1.9.2. 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; 
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на овладение обучающимися базовыми исследовательскими умениями (формулировать гипотезу 

и задачи исследования, планировать и осуществлять экспериментальную работу, анализировать 

результаты и формулировать выводы).  

 

5.1.9.3. 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); 

 

5.1.9.4. Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана с 

активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого развития с учетом их 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, возможностью решать 

доступные исследовательские задачи. 

5.1.9.5. Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной 

деятельности. 

5.1.9.5.1. 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. 

5.1.9.5.2. С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

предметные учебные исследования;  

междисциплинарные учебные исследования. 

5.1.9.5.3. В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач, 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные учебные 

исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об окружающем мире, 

изучаемых на нескольких учебных предметах. 

5.1.9.5.4. 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. 

 

5.1.9.5.5. Формы организации исследовательской деятельности обучающихся:  
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урок-исследование; урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской деятельности 

(планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его результатов); урок-

консультация; мини-исследование в рамках домашнего задания. 

5.1.9.5.6. 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. 

 

5.1.9.5.7. Основными формами представления итогов учебных исследований являются доклад (с 

компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, обзор и другие формы. 

5.1.9.6. 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, естественно-научное, 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 экспедиции, походы, поездки, экскурсии, в том числе виртуальные, научно-

исследовательское общество обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД 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. 

5.1.9.7. Оценивание учебно-исследовательской деятельности: 

1) при оценивании результатов УИД ориентировка на то, что основными критериями учебного 

исследования является то, насколько доказательно и корректно решена поставленная проблема, 

насколько полно и последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2)  

3) оценка результатов УИД учитывает то, насколько обучающимся в рамках проведения 

исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать 

результаты логично, четко и грамотно. 
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5.2. Особенности организации проектной деятельности. 

5.2.1. Особенность проектной деятельности (далее - ПД) заключается в том, что она нацелена 

на получение конкретного результата ("продукта"), с учетом заранее заданных требований и 

запланированных ресурсов. 

5.2.2. Специфика ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной задачи и имеющего 

конкретное выражение. 

5.2.3. ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися 

практического средства (например, инструмента) для решения жизненной, социально значимой 

или познавательной проблемы. 

5.2.4. Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, а также 

тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать проектный 

результат и оформлять его в виде реального "продукта"; 

 

использовать для создания проектного "продукта" имеющиеся знания и освоенные способы 

действия. 

5.2.5. Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые выполняются ими под 

руководством педагогического работника или самостоятельно: анализ и формулирование 

проблемы; формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; составление плана 

работы; сбор информации или исследование; выполнение технологического этапа; подготовка и 

защита проекта (устный доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов 

выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

5.2.6.1. Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности так же, как и при 

организации учебных исследований, обусловлены тем, что учебное время ограничено, не 

позволяет осуществить полноценную проектную работу в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся с ОВЗ в урочное время ориентируется на 

реализацию двух направлений проектирования: предметные проекты и метапредметные 

проекты. Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты сориентированы на решение прикладных проблем, связанных с 

практическими задачами жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся следующие: монопроект (использование содержания 

одного предмета); межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов); метапроект (использование областей знания и 

методов деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный объект, макет, 

конструкторское изделие; отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

5.2.6.2. Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 
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Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так же, как и 

при организации учебных исследований, связаны с тем, что имеющееся время предоставляет 

большие возможности для организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 

учебного проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно развивающимися 

сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время отводится на 

реализацию следующих направлений учебного проектирования: гуманитарное, естественно-

научное, социально-ориентированное, инженерно-техническое, художественно-творческое, 

спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД использованы в том числе творческие мастерские, 

экспериментальные лаборатории, проектные недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются материальный продукт 

(например, объект, макет, конструкторское изделие), медийный продукт (например, плакат, 

газета, журнал, рекламная продукция, фильм), публичное мероприятие (в том числе 

образовательное событие, социальное мероприятие или акция, театральная постановка), 

отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное выступление с 

компьютерной презентацией). 

5.2.7. Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

1) при оценивании результатов ПД учитывается, прежде всего, его практическая значимость; 

2) оценка результатов ПД учитывает 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 защиты 

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). 

 

III. Организационный раздел 

6. Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с ОВЗ содержит 

описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у обучающихся 

с ОВЗ, а также форм взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы развития универсальных учебных действий. 
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6.1. Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной программы, в том 

числе программы УУД, обеспечивают обучающимся овладение ключевыми компетенциями, 

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

6.1.1. Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическим работниками- 

дефектологами соответствующего профиля; 

непрерывность  профессионального  развития  педагогических  работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО. 

6.1.2. Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в том числе следующее: 

повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся с ОВЗ, которым 

адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к педагогическим кадрам, 

реализующим данные образовательные программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых образовательных 

потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на уровне основного общего образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во внутришкольном 

семинаре, посвященном особенностям применения разработанной программы формирования 

УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей адресной категории 

обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской деятельностей с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества формирования УУД в 

рамках предметной и внепредметной деятельности с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 
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6.2. Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

программы развития УУД. 

6.2.1. С целью разработки и реализации программы формирования УУД в образовательной 

организации создана рабочая группа. В рабочую группу кроме педагогических работников-

предметников и методистов включены специалисты психолого-педагогического сопровождения: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, учителя-дефектолога. Их участие позволяет точнее 

конкретизировать планируемые метапредметные результаты обучающихся с учетом особых 

образовательных потребностей, нозологических и индивидуальных особенностей обучающихся 

с ОВЗ; а также соотнести 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 и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями; определение образовательной 

предметности, которая 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 педагогическими работниками, работающими на 

уровне начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в плане 

развития УУД; 
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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 обучающихся на 

сайте образовательной организации. 

6.2.2. Рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необходимых процедур 

контроля, коррекции и согласования. 

6.2.3. На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-методические материалы, 

которые 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 НОО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с использованием информационных 

ресурсов образовательной организации. 

 

6.2.4. 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. 

6.2.5. На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации программы на 

методических семинарах образовательной организации. 

6.2.6. 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. 

6.2.7. Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы 

включают в себя, но не ограничиваться следующим: 
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договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных руководителей в 

обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

оговор о сотрудничестве, который основывается на оплате услуг экспертов, консультантов, 

научных руководителей; 

 

экспертная, научная и консультационная поддержка осуществляется в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций; 

 

консультационная, экспертная, научная поддержка осуществляется в рамках организации 

повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ), применяющих 

современные образовательные технологии, имеющих высокие образовательные результаты 

обучающихся с ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

6.2.8. Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями включает 

проведение в том числе консультаций, круглых столов, мастер-классов, тренингов.
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Приложение 2 

Программа коррекционной работы с обучающимися с задержкой психического развития 

АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7). 

I. Цели, задачи и принципы построения ПКР 

5. АООП ООО для обучающихся с задержкой психического развития (вариант 7) 

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной деятельности при 

создании специальных условий, учитывающих особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР и определяющих логику построения образовательного процесса, его 

организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов. 

6. Содержание ПКР определяется с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования в соответствии с рекомендациями 

ПМПК, ППк) и ИПРА (при наличии). 

7. Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы в ходе 

всего образовательно-коррекционного процесса способствует качественному образованию 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей, достижение планируемых результатов основного общего образования. 

8. Цель ПКР: проектирование и реализация комплексной системы 

психологопедагогического сопровождения, предоставление специализированной помощи 

обучающимся с ЗПР для преодоления (ослабления) недостатков в психическом развитии, 

успешной школьной и социальной адаптации, результативного освоения адаптированной 

образовательной программы основного общего образования. 

Задачи ПКР: 

выявление особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ЗПР в ходе комплексного психолого-педагогического обследования; 

обеспечение специальных условий обучения, воспитания и развития в соответствии с 

индивидуальными особенностями и возможностями обучающихся с ЗПР; 

 оказание  комплексной  коррекционно-педагогической,  психологической  и 

социальной помощи обучающимся с ЗПР; 

 осуществление  индивидуально-ориентированного  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей; 

 разработка и проведение коррекционных курсов, реализуемых в  процессе 

внеурочной деятельности; 

оказание специализированной индивидуально ориентированной психологопедагогической 

помощи в развитии учебно-познавательной деятельности обучающихся с 

ЗПР в контексте достижения ими планируемых результатов образования; 
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развитие коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного учебного 

поведения, навыков взаимодействия со взрослыми и обучающимися, совершенствование 

представлений о социуме и собственных возможностях; реализация системы мероприятий по 

социальной адаптации обучающихся с ЗПР;  

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в процессе 

комплексного сопровождения обучающихся с ЗПР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

обучающимися с ЗПР, их родителями (законными представителями), с педагогическими 

работниками образовательной организации и организаций дополнительного образования, в 

также с другими обучающимися, со специалистами разного профиля, которые активно 

взаимодействуют с обучающимися с ЗПР в процессе образования и в различных видах 

совместной социокультурной деятельности вне образовательной организации. 

6. Содержание ПКР определяют следующие принципы: 

6.1. Преемственность. 

Принцип обеспечивает создание единого образовательно-коррекционного пространства 

при переходе от уровня начального общего образования к основному общему образованию, 

способствует достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования, 

необходимых обучающимся с ЗПР для продолжения образования, социальной адаптации и 

интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования: программой 

формирования универсальных учебных действий, программой воспитания обучающихся. 

Принцип реализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном 

процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении коррекционных 

курсов и дополнительных коррекционно-развивающих занятий, а также в условиях семейного 

воспитания при взаимодействии всех участников образовательных отношений. 

6.2. Соблюдение интересов обучающихся с ЗПР. 

Принцип определяет позицию педагогических работников, которые призваны решать 

проблемы обучающихся с максимальной пользой и в их интересах, в том числе в их 

качественном образовании с учетом особых образовательных потребностей. 

6.3. Непрерывность. 

Принцип гарантирует обучающемуся с ЗПР и его родителям (законным представителям) 

непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

6.4. Вариативность. 

Принцип предполагает создание вариативных условий для получения образования 

обучающимся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся 

трудностей в обучении и социализации. 

6.5. Комплексность и системность. 
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Принцип комплексности и системности базируется на единстве процессов диагностики, 

обучения и коррекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного принципа 

предполагает: 

 создание  в  образовательной  организации  условий,  учитывающих  особые 

образовательные потребности обучающихся с ЗПР; 

реализацию ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

включении во внеурочную деятельность коррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно-

развивающей работы каждого обучающегося; 

комплексное сопровождение каждого обучающегося с ЗПР при систематическом 

взаимодействии всех участников образовательных отношений; 

создание комфортной психологической и социальной ситуации развития, обучения и 

воспитания с учетом психологических и социальных факторов в формировании личности, 

возрастных и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

применение специальных методов, приемов и средств обучения и воспитания, 

способствующих качественному освоению обучающимися с ЗПР образовательной программы; 

развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с ЗПР; 

расширение их познавательных интересов и сферы жизненной компетенции; 

обеспечение социальной адаптации обучающихся с ЗПР на основе овладения ими 

социокультурными нормами и правилами, в том числе межличностного взаимодействия с 

окружающими людьми; содействие приобщению обучающихся с ЗПР к здоровому образу 

жизни; 

обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с ЗПР с учетом их 

интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

6. ПКР позволяет проектировать и реализовывать систему комплексного 

психологопедагогического сопровождения и направлена на предоставление специализированной 

помощи обучающимся с ЗПР для успешной школьной и социальной адаптации, результативного 

освоения адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации психологического, 

логопедического, дефектологического, социально-педагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 

определение особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне 

основного общего образования; индивидуализацию содержания специальных 

образовательных условий; 

определение особенностей организации образовательного процесса в соответствии с 

индивидуальными психофизическими возможностями обучающихся; 
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организацию групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий для 

обучающихся с ЗПР; реализацию мероприятий по социальной адаптации 

учащихся; 

оказание родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 

мониторинг динамики развития обучающихся, их успешности в освоении адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования. 

8. Перечень и содержание направлений работы. 

8.1. Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, 

решения ППк образовательной организации, базирующегося на рекомендациях 

ПМПК, ИПРА (при наличии) каждого обучающегося, результатах его комплексного 

обследования. 

8.2. Направления коррекционной работы (диагностическое, 

коррекционноразвивающее и психопрофилактическое, консультативное, 

информационнопросветительское) раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации и отражают 

содержание системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с ЗПР. 

8.3. Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

7.3.1. Диагностическое направление включает: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся с ЗПР, 

выявление индивидуальных возможностей; 

изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой сфер и 

личностных особенностей обучающихся с ЗПР; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с ЗПР; 

 изучение  адаптивных  возможностей  и  уровня  психосоциального  развития 

обучающегося с ЗПР; 

выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с ЗПР и 

способности к регуляции собственного поведения, эмоционального реагирования; изучение 

профессиональных предпочтений и склонностей; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ 

основного общего образования. 

7.3.1.1. Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом, педагогом-

психологом, учителем-логопедом, учителями-предметниками и другими педагогическими 

работниками. 
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7.3.1.2. Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга достижения 

каждым обучающимся планируемых результатов освоения образовательной программы, 

социальной ситуации и условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППк 

образовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при 

необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования обучающегося 

в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

7.3.1.3. На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии) разрабатывается "Индивидуальный план коррекционноразвивающей 

работы обучающегося", который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

7.3.2. Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление включает: 

выбор    оптимальных    специальных    методик    и    вариативного    программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития и обучения в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающегося с ЗПР на уровне 

основного общего образования; 

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых 

коррекционноразвивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития, 

трудностей обучения и обеспечения успешной социализации; 

системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность обучающегося с 

ЗПР, направленное на формирование универсальных учебных действий и коррекцию 

отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций, развитие эмоциональной, 

регуляторной и личностной сферы обучающегося с ЗПР и психокоррекцию его поведения; 

формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 

обучающихся с ЗПР; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с учетом 

норм и правил общественного уклада; 

развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия с 

окружающими; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и профессионального 

самоопределения; 

развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим поступкам; 

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах. 

7.3.2.1. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР отражается в следующей документации: 
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индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для каждого 

обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического консилиума 

образовательной организации; 

рабочих программах коррекционных курсов и дополнительных коррекционно-  

развивающих занятий; планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

учителя-логопеда;  

программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 

дифференцированного подхода. 

7.3.2.2. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно составляется 

для каждого обучающегося с ЗПР. В течение учебного года может происходить корректировка 

индивидуального плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

7.3.2.3. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося 

содержит: 

направления работы, определяемые ППк с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при 

наличии), особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с ЗПР, выявленных в процессе стартового комплексного психолого-

педагогического обследования или мониторинга (периодического учета) достижения 

планируемых результатов образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых результатов 

работы по каждому направлению. 

7.3.2.4. ПКР включает реализацию коррекционных курсов: "Коррекционноразвивающие 

занятия психокоррекционные (психологические и дефектологические)" и коррекционный курс 

"Логопедические занятия", а также предусматривает возможность проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий может 

возникнуть в следующих случаях: 

потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении после 

длительной болезни; 

 индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

 коррекционно-развивающие  занятия  педагога-психолога  по  коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем- 

предметником по преодолению индивидуальных образовательных дефицитов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе индивидуально 

ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 
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7.3.2.5. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" направлен 

на развитие личности обучающегося с ЗПР подросткового возраста, его коммуникативных и 

социальных компетенций, гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

7.3.2.5.1. Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия 

(психологические)" - развитие и коррекция познавательной, личностной, эмоциональной, 

коммуникативной, регуляторной сфер обучающегося, направленные на преодоление или 

ослабление трудностей в развитии, гармонизацию личности и межличностных отношений. 

7.3.2.5.2. Задачи курса: 

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных процессов;  

коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного отношения к 

своему "Я", повышение уверенности в себе, формирование адекватной самооценки; 

развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного "образа Я"; 

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного общения и 

навыков сотрудничества; стимулирование интереса к себе и 

социальному окружению; 

развитие продуктивных видов взаимоотношений с окружающими сверстниками и 

взрослыми; предупреждение школьной и социальной дезадаптации; 

становление и расширение сферы жизненной 

компетенции. 

7.3.2.5.3. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (психологические)" 

построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения 

модулей и конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения того или иного 

модуля программы в зависимости от индивидуальных особенностей ребенка или группы детей. 

Специалист может один или более модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем 

объеме. Педагог-психолог может гибко варьировать распределение часов на изучение 

конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, выстроенных в 

определенной логике с постепенным усложнением и включением новых тем, направленную на 

развитие дефицитарных психических функций обучающихся с ЗПР в соответствии с 

направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение конкретных 

тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей развития и особых 

образовательных потребностей конкретных обучающихся с ЗПР, зачисленных на 

психокоррекционные занятия. За счет этого возможно формирование индивидуализированных 
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коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и развитие дефицитарных 

психических функций, профилактику возникновения вторичных отклонений в развитии, 

оптимизацию социальной адаптации и развития обучающихся с ЗПР. 

7.3.2.5.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

"Психокоррекционные занятия (психологические)" выделяются следующие модули и разделы 

программы: 

Модуль "Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения" (разделы 

"Развитие регуляции познавательных процессов" и "Развитие саморегуляции эмоциональных и 

функциональных состояний"); 

Модуль "Формирование личностного самоопределения" (разделы "Развитие личностного 

самоопределения" и "Развитие профессионального самоопределения"); 

Модуль "Развитие коммуникативной деятельности" (разделы "Развитие коммуникативных 

навыков" и "Развитие навыков сотрудничества"). 

7.3.2.5.5. Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия 

(психологические)" могут проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми 

группами), а также индивидуально. 

7.3.2.6. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 

направлен на развитие необходимых для формирования учебных компетенций приемов 

мыслительной деятельности, ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) компетенций. 

7.3.2.6.1. Цель коррекционного курса "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 

- преодоление или ослабление недостатков развития познавательных процессов, коррекция и 

развитие мыслительной деятельности обучающихся с ЗПР, а также формирование умений и 

навыков учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения программного 

материала. 

7.3.2.6.2. Задачи курса: коррекция и развитие познавательных процессов на основе 

учебного материала; 

 формирование  приемов  мыслительной деятельности,  коррекция  и  развитие 

логических мыслительных операций; 

развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование алгоритмов 

учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное формирование ее структурных 

компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих освоение 

программного материала; формирование навыков социальной 

(жизненной) компетенции. 

7.3.2.6.3. Коррекционный курс "Психокоррекционные занятия (дефектологические)" 

построен по модульному принципу и предусматривает гибкость содержательного наполнения 

модулей и конкретных тем. В рамках курса учитель-дефектолог корригирует познавательную 

деятельность, используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 
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программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной работе специалист 

руководствуется особыми образовательными потребностями данной категории обучающихся и 

учитывает индивидуальные различия и особенности каждого школьника с ЗПР.  Модульный 

принцип построения  курса подразумевает определение приоритетности изучения того или 

иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы обучающихся. 

Специалист может сделать один и более разделов модулей в качестве базовых, а другие изучать 

в меньшем объеме. Учитель-дефектолог может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся. 

7.3.2.6.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

"Психокоррекционные занятия (дефектологические)" выделяются следующие модули и разделы 

программы: 

Модуль "Коррекция и развитие базовых приемов мыслительной деятельности" (разделы: 

"Коррекция и развитие базовых логических действий и мыслительных операций анализа, 

синтеза, сравнения, классификации", "Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации", "Развитие логических 

умений делать суждения умозаключение, определять и подводить под понятие", "Развитие 

способности к пониманию скрытого смысла пословиц и поговорок, текстов"). 

Модуль "Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном материале" 

(разделы: "Познавательные действия при работе с алгоритмами", "Познавательные действия при 

работе с информацией, коррекция и развитие познавательных процессов", "Познавательные 

действия по преобразованию информации"). 

7.3.2.6.5. Занятия по коррекционному курс "Психокоррекционные занятия 

(дефектологичекие)" проводятся в разных формах фронтальной работы (парами, малыми 

группами), а также индивидуально. 

7.3.2.7. Коррекционный курс "Логопедические занятия" направлен на формирование 

речевой компетенции обучающихся с ЗПР, развитие и совершенствование навыков речевого 

общения, обогащение лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 

ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к самоконтролю собственной 

речи. 

7.3.2.7.1. Цель коррекционного курса "Логопедические занятия" - коррекция и преодоление 

или ослабление имеющихся нарушений (недостатков) устной и письменной речи обучающихся с 

ЗПР, развитие и совершенствование коммуникативных компетенций, формирование мотивации 

к самоконтролю собственной речи. 

7.3.2.7.2. Задачи курса: коррекция и развитие языкового 

анализа и синтеза; 

совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-временных 

представлений; совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

формирование фонематических, морфологических и синтаксических обобщений; 

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

формирование алгоритма орфографических действий, орфографической зоркости,  
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навыков грамотного письма; 

коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; развитие связной речи 

и формирование коммуникативной компетенции. 

7.3.2.7.3. Рабочая программа коррекционного курса "Логопедические занятия" построена 

по модульному принципу. Каждый модуль отражает содержание одного из направлений 

коррекционной логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения при 

ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять дифференцированный 

подход с учетом особых образовательных потребностей и речевых возможностей обучающихся 

с ЗПР. Учитель-логопед может структурировать содержание программного материала по курсу, 

исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая количество часов на изучение 

одного или нескольких модулей либо равномерно распределяя время на изучение каждого 

модуля. Проведение коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед после изучения 

конкретной темы модуля интегрирует ее материал для закрепления в структуру последующих 

занятий. Кроме того, возможно совмещение на одном занятии логически связанных тем из 

разных модулей. 

7.3.2.7.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса "Логопедические 

занятия" выделяются следующие модули: 

Модуль "Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. Фонетика, 

орфоэпия, графика"; 

Модуль "Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование навыков 

словообразования. Морфемика"; 

Модуль "Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. Морфология"; 

Модуль "Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, аудирование, 

чтение, письмо)". 

7.3.2.7.5. Занятия по коррекционному курс "Логопедические занятия" могут проводиться в 

разных формах фронтальной работы (парами, малыми группами), а также индивидуально. 

7.3.2.8. Направления, общее содержание и организацию дополнительных коррекционно-

развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - 

индивидуально, парами или малыми группами) определяет ППк образовательной организации с 

учетом выявленных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. 

7.3.2.9. В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого 

обучающегося ППк образовательной организации, в ней могут участвовать учительдефектолог, 

педагог-психолог, учитель-дефектолог, учителя-предметники и другие педагогические 

работники. 



 

154 
 

7.3.2.10. Время, отведенное на коррекционные курсы и дополнительные коррекционно-

развивающие занятия, не учитывается при определении максимально допустимой недельной 

нагрузки обучающихся, но учитывается при определении объемов финансирования, 

 направляемых  на  реализацию  адаптированной  основной образовательной 

программы. 

7.3.2.11. Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционноразвивающие 

занятия в соответствии с "Индивидуальным планом коррекционноразвивающей работы 

обучающегося", организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

7.3.2.12. Педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность при 

проведении коррекционно-развивающих курсов, а также дополнительных коррекционно-

развивающих занятий разрабатывают индивидуально ориентированные рабочие программы с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, 

проводят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диагностику и 

мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов, анализ и оценку полученных 

данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую работу. 

7.3.2.13. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса имеет следующую 

структуру: 

пояснительная записка; общая характеристика 

коррекционного курса; цели и задачи изучения 

коррекционного курса; место коррекционного курса 

в учебном плане; 

основные содержательные линии программы коррекционного курса; 

содержание коррекционного курса (по классам); планируемые результаты 

освоения коррекционного курса. 

7.3.3. Консультативное направление. 

7.3.3.1. Данное направление работы обеспечивает непрерывность специального психолого-

педагогического сопровождения обучающихся с ЗПР и их семей по вопросам образования и 

социализации обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и активизации 

роли родителей (законных представителей) в воспитании своих детей. 

7.3.3.2. Консультативная работа включает: 

выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных рекомендаций по 

основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных 

методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в освоении ими адаптированной 

образовательной программы основного общего образования; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ЗПР; 
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консультативную поддержку обучающихся с ЗПР, направленную на содействие 

осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, формы и места дальнейшего 

профессионального обучения в соответствии интересами, индивидуальными способностями и 

склонностями с учетом имеющихся ограничений. 

7.3.3.3. Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

7.3.3.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной работе, 

проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть 

или полугодие). 

7.3.4. Информационно-просветительское направление. 

7.3.4.1. Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по вопросам, 

связанным с особыми образовательными потребностями обучающихся с ЗПР, в том числе с 

обеспечением наиболее полноценного образования и развития, созданием необходимых условий 

для социальной адаптации. 

7.3.4.2. Информационно-просветительская работа включает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с ЗПР 

посредством размещения информации на официальном сайте образовательной организации и 

страницы образовательной организации в социальных сетях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-консультации, 

беседы, размещение информации на официальном сайте образовательной организации и 

странице образовательной организации в социальных сетях); 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-психологических особенностей различных групп обучающихся с ЗПР. 

7.3.4.3. Информационно-просветительская работа может проводиться с обучающимися, с 

педагогическими и другими работниками образовательных или иных организаций, включая в 

том числе организации дополнительного и профессионального образования, социальной сферы, 

здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), представителями 

общественности. 

7.3.4.4. Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические работники 

образовательной организации. 

7.3.4.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета по 

информационнопросветительской работе, проводимой педагогическими работниками 

образовательной организации (на четверть или полугодие). 

II. Механизмы реализации программы 

8. Основным механизмом реализации ПКР является организованное взаимодействие всех 

участников образовательного процесса, которое обеспечивается посредством деятельности 

психолого-педагогического консилиума (ППк). 
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8.1. Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной деятельности 

педагогов, специалистов службы психолого-педагогического сопровождения и родителей, 

которая направлена на решение задач комплексной оценки возможностей, особенностей 

развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР и определяет стратегию 

оказания психолого-педагогической помощи с учетом имеющихся ресурсов как в самой 

образовательной организации, так и за ее пределами. 

8.2. Задачами деятельности ППк образовательной организации являются: 

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в решении 

вопросов адаптации и социализации обучающихся с ЗПР; 

организация и проведение комплексного психолого-педагогического обследования и 

подготовка коллегиального заключения; 

определение характера, продолжительности и эффективности психологопедагогической, 

коррекционно-развивающей помощи в условиях образовательной организации; 

определение дифференцированных психолого-педагогических технологий сопровождения, 

индивидуализация специальных образовательных условий, проектирование индивидуальных 

траекторий развития обучающихся с ЗПР; отслеживание динамики развития обучающегося и 

эффективности реализации ПКР; 

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе обучения и 

воспитания; подготовка ПКР. 

17. ПКР подготовлена рабочей группой образовательной организации поэтапно. 

17.1. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое 

обеспечение коррекционной работы, анализируется состав классов, особые 

образовательные потребности разных групп обучающихся с ЗПР, а также изучаются 

результаты их обучения на уровне начального общего образования; создается 

(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций. 

17.2. На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР, механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются 

ее направления и ожидаемые результаты, описываются специальные требования к 

условиям реализации ПКР. Особенности содержания индивидуально ориентированной 

коррекционно-развивающей работы определяются при составлении рабочих программ. 

17.3. На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, 

возможна ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации, методическими 

объединениями педагогических работников; принимается итоговое решение. 

18. Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ЗПР на 

основании заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 
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19. Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее 

уставом. 

20. Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР 

является систематическое взаимодействие педагогических работников и других специалистов 

образовательной организации, представителей администрации и родителей (законных 

представителей). 

21. Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, реализующейся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности, которая осуществляется педагогическими 

работниками образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 

медицинскими работниками (при необходимости), работниками в том числе организаций 

дополнительного образования, социальной защиты. 

22. Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

разделов ПКР, в том числе в "Индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы" 

обучающихся и рабочих программах коррекционных курсов и, при необходимости, 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной 

организации, в сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными организациями 

дополнительного образования, здравоохранения, социальной защиты. 

23. Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: на уроках и в процессе 

внеурочной деятельности. При организации дополнительного образования на основе 

адаптированных программ разной направленности (например, художественноэстетической, 

спортивно-оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая работа с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их индивидуальных особенностей и 

интересов. 

24. В образовательной организации, с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР, педагогическими работниками совместно со всеми участниками 

образовательных отношений разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация 

индивидуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться при дистанционной 

поддержке (с учетом возможностей каждого обучающегося), а также поддержке тьютора 

образовательной организации. 

III. Требования к условиям реализации программы 

17. Психолого-педагогическое обеспечение: 

 обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

 обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно- 

развивающей направленности образовательного процесса; 

 учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 
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индивидуальных особенностей; соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

особая пространственная   и   временная  организация   образовательной   среды   и процесса 

обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР подросткового возраста; 

использование специальных методов и приемов, средств обучения, специальных 

дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в овладении 

предметными знаниями на уровне основного общего образования и формировании сферы 

жизненной компетенции; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических условий для 

поддержания умственной и физической работоспособности с учетом индивидуальных 

психофизических особенностей обучающегося с ЗПР; 

 обеспечение  системы  комплексной  психолого-педагогической  помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе сетевого 

взаимодействия); 

организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на коррекцию и 

ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, эмоциональной, 

коммуникативной, регулятивной сферах; 

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в процессе 

реализации образовательных программ основного общего образования и при реализации ПКР на 

уровне основного общего образования как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР 

нарушений; 

осуществление психологического и социального сопровождения обучающегося с ЗПР, 

направленное на его личностное становление и профессиональное самоопределение, на 

профилактику социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию саморегуляции 

познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация навыков социально 

одобряемого поведения; 

усиление видов деятельности, специфичных для данной категории обучающихся, 

обеспечивающих осмысленное освоение содержания образования как в его академической 

части, так и в части формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование видов деятельности, 

задействующих различные сенсорные системы; освоение материала с опорой на алгоритм; 

"пошаговость" в изучении материала; использование дополнительной визуальной опоры (планы, 

образцы, схемы, шаблоны, опорные таблицы). 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и ребенка; 

поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося средствами образования и 

ее особую подготовку силами специалистов; 

возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность которого 

определяется психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации; 
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мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным потребностям 

обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ЗПР предусматривает применение 

здоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с ЗПР необходимы: 

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения быстрой 

утомляемости обучающихся; организация подвижных видов деятельности, динамических пауз; 

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и формирования 

положительного отношения к учебным предметам; 

формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения со 

сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, коррекционным курсам и 

во внеурочное время. 

20. Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР использованы рабочие коррекционно-развивающие 

программы психолого-педагогической и социально-педагогической направленности, 

диагностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности в том числе педагога-психолога, 

учителядефектолога, учителя-логопеда, учителя-предметника. 

21. Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, специалистами по 

адаптивной физической культуре, а также педагогическими работниками (в том числе 

учителями-предметниками), имеющими специальную подготовку в области образования детей с 

ЗПР. При необходимости в процессе реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР возможно 

временное или постоянное участие тьютора (ассистента). 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 7). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО 

(вариант 7), обладают профессиональными компетенциями в области организации и 

осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с ЗПР 

с учетом их особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, проведения 

мониторинга достижения обучающимися планируемых личностных, метапредметных и 

предметных результатов, анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-

методической документации. 
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20. Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей материально-

технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционноразвивающую среду 

образовательной организации, в том числе надлежащие материальнотехнические условия, 

обеспечивающие возможность проведения коррекционных курсов, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, диагностическими 

комплектами, коррекционно-развивающими и дидактическими средствами обучения и 

воспитания обучающихся с ЗПР. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности обучающихся на 

перемене и во второй половине дня. 

Требования к материально-техническому обеспечению ПКР ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Предусматривается материально-

техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия 

специалистов разного профиля, вовлеченных в процесс образования, родителей (законных 

представителей) обучающегося с ЗПР. 

23. Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является наличие информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной дистанционной 

формы обучения с использованием современных информационнокоммуникационных 

технологий. 

Система широкого доступа педагогических работников, обучающихся, их родителей 

(законных представителей) к сетевым источникам информации, к информационнометодическим 

фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций по всем 

направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов, учитывающих особенности и особые образовательные потребности 

обучающихся с ЗПР. 

24. Результатом реализации указанных требований является создание комфортной 

развивающей образовательно-коррекционной среды, преемственной по отношению к 

начальному общему образованию и учитывающей особенности организации основного 

общего образования обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, достижение 

планируемых личностных, метапредметных и предметных результатов, доступность и 

открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей). 

IV. Планируемые результаты коррекционной работы 

28. ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР ПКР выступает наличие положительной динамики обучающихся в 



 

161 
 

интегративных показателях, отражающих успешность достижения образовательных 

достижений, расширение сферы жизненной компетенции и преодоления (ослабления) 

нарушений развития. 

29. Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и могут 

определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

30. В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов (личностные, метапредметные, предметные), 

определяемые с учетом индивидуальных особенностей каждого обучающегося, его предыдущих 

индивидуальных достижений. 

31. Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных качеств 

личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к социальной адаптации в 

обществе; овладения универсальными учебными действиями (познавательными, 

коммуникативными, регулятивными); достижения планируемых предметных результатов 

образования и результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных обучающемуся ППк 

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии); анализ 

достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

32. Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося с ЗПР, в том числе показателей развития познавательной, 

эмоциональной, регуляторной, личностной, коммуникативной и речевой сфер, 

свидетельствующий о степени влияния нарушений развития на учебнопознавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования 

(стартовая диагностика в начале обучения в пятом классе), а также не реже одного раза в 

полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в учебной и 

внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного воспитания 

(проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей) (проводится при переходе на уровень 

основного общего образования, а также не реже одного раза в полугодие). 

33. Изучение достижения каждым обучающимся с ЗПР планируемых результатов 

ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителями-дефектологами, 

педагогами-психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, 

учителямипредметниками, классными руководителями. 

34. В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические методики и 

материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогическим работником 
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образовательной организации в соответствии с его функциональными обязанностями, а также 

портфолио достижений обучающегося. 

35. При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений обучающегося, 

оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка в соответствии с критериями, 

определенными в каждой методике психологопедагогического обследования. 

36. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) и родителей обучающегося. Оценка может выражаться в уровневой шкале, 

например: 3 балла - значительная динамика, 2 балла удовлетворительная динамика, 1 балл - 

незначительная динамика, 0 баллов - отсутствие динамики. 

37. Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает 

ППк образовательной организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает рекомендации для дальнейшего обучения. 
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Приложение 3 

Рабочая программа воспитания 

1. Пояснительная записка. 

1.1. Федеральная рабочая программа воспитания для образовательных организаций (далее - 

Программа воспитания) служит основой для разработки рабочей программы воспитания ООП ООО. 

Программа воспитания основывается на единстве и преемственности образовательного процесса 

всех уровней общего образования, соотносится с рабочими программами воспитания. 

1.2. Программа воспитания предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности в образовательной организации; 

разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления образовательной 

организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей (законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьей 

и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, 

включая ценности своей этнической группы, правилам и нормам поведения, принятым в российском 

обществе на основе российских базовых конституционных норм и ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся. 

 1.3. Программа воспитания включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Название программы обусловлено содержанием воспитательной работы.  

Р – развитие. Воспитательная система направлена на осуществление личностного подхода, 

развитие нравственной, волевой и эстетической сфер личности.  

О – обучение. Обучение неразрывно связано с познавательной деятельностью обучающихся. 

С – социализация 

Т – творчество. Развитие творческих способностей личности.  

А – активность. Ядром воспитательной системы и главным ее субъектом является общешкольный 

коллектив. Система строится таким образом, чтобы каждый ребёнок принимал активное участие в 

ключевых мероприятиях, делах школы и так далее.   

Данная программа воспитания направлена на решение проблем гармоничного вхождения 

школьников в социальный мир и налаживания ответственных взаимоотношений с окружающими их 

людьми. Воспитательная программа показывает, каким образом педагоги могут реализовать 

воспитательный потенциал их совместной с детьми деятельности. В центре программы воспитания 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной 

школы №19 находится личностное развитие обучающихся в соответствии с ФГОС общего 

образования, формирование у них системных знаний о различных аспектах развития России и мира. 

Одним из результатов реализации программы школы станет приобщение обучающихся к 

российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения в российском 

обществе. Программа призвана обеспечить достижение учащимися личностных результатов, 

указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ российской идентичности; готовность 

обучающихся к саморазвитию; мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и 

социально-значимые качества личности; активное участие в социально-значимой деятельности. 

Данная программа воспитания показывает систему работы с детьми в школе.   

2. Целевой раздел. 

2.1. Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, локальными актами 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) несовершеннолетних 

обучающихся имеют преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 
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обучающихся в образовательной организации определяется содержанием российских базовых 

(гражданских, национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской 

Федерации. Эти ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные 

ценности культуры, традиционных религий народов России. 

2.2. Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется в соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, 

обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

2.3. Цель и задачи воспитания обучающихся. 

2.3.1. Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

Исходя из этого, общей целью воспитания в МБОУ СОШ №19 является: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

старшему поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и 

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2.3.2. Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые выработало 

российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие личностных 

отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в соответствии 

с ФГОС. Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения 

к себе, окружающим людям и жизни в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и осуществляется 

на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учётом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности, 

возрастосообразности. 

 2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, 

окружающим людям и жизни в целом 
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2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, 

системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов 

воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и 

взрослых, следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивное, 

возрастосообразности. 

2.4. Направления воспитания  

2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционноразвивающей и 

воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям воспитания 

в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся руководствоваться ценностями и 

приобретать первоначальный опыт деятельности на их основе, в том числе в части: 

2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как 

источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской 

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

политической культуры. 

2.4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры народов 

России, традиционных религий народов России, формирование традиционных российских семейных 

ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры на 

основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового образа 

жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей и двигательной 

активности с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в 

природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; преодоление недостатков двигательного и 

физического развития. 

2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, доступную 

трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в продуктивном, 

нравственно достойном труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности. 

2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

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

окружающей среды. 

2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к познанию 

себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с 

учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания. 

2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых направлена деятельность 

педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО. 
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2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) 

ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного пространства. 

2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

Гражданское воспитание 

Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность (идентичность) в 

поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном российском обществе, в мировом 

сообществе. 

Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, тысячелетней 

истории российской государственности на основе исторического просвещения, российского 

национального исторического сознания. 

Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, реализации своих 

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

Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, терроризма, 

коррупции в обществе. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том числе 

самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой деятельности. 

Патриотическое воспитание 

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

традиции, культуру. 

Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других народов 

России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, проживающих в родной стране. 

Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, своего 

народа, других народов России. 

Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, спорте, 

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

современности. 

Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

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

духовные ценности и нравственные нормы народов России, российского общества в ситуациях 

нравственного выбора (с учётом национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и поступки других 

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

осознания последствий поступков. 

Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, противоречащих 

традиционным в России духовно-нравственным нормам и ценностям. 

Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях индивидуального и 

общественного пространства, значение и ценность межнационального, межрелигиозного согласия 

людей, народов в России, умеющий общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным ценностям, 

институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, рождения и воспитания детей. 

Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как части 

духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных традиций и 

народного творчества в искусстве. 

Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния на поведение людей. 

Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и самовыражения в 

современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, традиций в искусстве. 
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Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия 

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

здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного поведения, в том числе в 

информационной среде. 

Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение гигиенических 

правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную физическую активность). 

Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, наркотиков, 

игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда для физического и 

психического здоровья. 

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

стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и природным 

условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

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

числе на основе применения предметных знаний. 

Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой деятельности 

на протяжении жизни для успешной профессиональной самореализации в российском обществе. 

 Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, общеобразовательной 

организации, своей местности) технологической и социальной направленности, способный 

инициировать, планировать и самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной траектории 

образования и жизненных планов с учётом личных и общественных интересов, потребностей. 

Экологическое воспитание 

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

значение экологической культуры человека, общества. 

Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи 

природной, технологической и социальной сред. 

Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для решения задач в 

области охраны природы, планирования своих поступков и оценки их возможных последствий для 

окружающей среды. 

Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной направленности. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, взаимосвязях 

человека с природной и социальной средой. 

Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления знаний о мире 

(языковая, читательская культура, деятельность в информационной, цифровой среде). 

Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской деятельности. 

3. Содержательный раздел 

3.1. Уклад образовательной организации. 

Воспитательная система МБОУ СОШ №19 складывается из совместной деятельности учителей, 

учащихся, родителей, педагогов дополнительного образования, из воспитания на уроке, вне урока: 

через систему дополнительного образования, реализацию программ воспитания, преемственности 

детский сад-школа-ВУЗ-предприятие (1 декабря 2013 г.  было заключено четырехстороннее 

Соглашение (благотворительный фонд «Надёжная смена», ГБОУ ВПО «Сургутский университет 

ХМАО-Югры» Политехнический институт, ПАО Юнипро, МБОУ СОШ №19, о сотрудничестве в 
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реализации программы по созданию непрерывной системы подготовки «Школа-ВУЗ-Предприятие» 

перспективного кадрового резерва для объектов ПАО Юнипро), экскурсионной и творческой 

деятельности.  Основная идея, которой руководствуется педагогический коллектив школы - идея 

творчества. Педагоги школы уделяют большое внимание воспитанию учащихся, 

совершенствованию и обновлению внеклассной воспитательной деятельности с детьми. Управление 

воспитательным процессом осуществляется на уровне всех участников образовательного процесса. 

Наряду с администрацией, в решении принципиальных вопросов воспитания, развития школы 

участвуют советы самоуправления: Управляющий совет школы, Общешкольный родительский 

комитет. Активную роль в обогащении и совершенствовании воспитательной деятельности играют 

объединения дополнительного образования. Учащиеся, занимающиеся в кружках и студиях, как 

правило, проявляют больший интерес к познанию, а педагогов работа в кружках стимулирует к 

поиску творческих путей в организации учебно-познавательной деятельности. В школе 

осуществляется деятельность объединений дополнительного образования, секций по следующим 

направленностям: 

- социально-гуманитарная (ОДО «Стрижи», студия журналистики «Переменный TALK»); 

- физкультурно-спортивная (спортивная аэробика); 

- техническая (ОДО «Автомоделирование», «Прикладная механика», «Робототехника», «3 D-

моделирование»); 

- естественнонаучная (экологический клуб «Экология», «Занимательная арифметика», «Веселая 

математика»); 

- художественная (Спортивные бальные танцы для школьников, театральная студия «На 

подмостках», «Духовой оркестр», «Хоровое пение»). 

Дополнительное образование целенаправленно воздействует на личность ученика, удовлетворяя 

ее потребности в различных видах деятельности. Представление широкого выбора направленностей, 

организация творческой работы в системе дополнительного образования решает следующие задачи: 

- развитие творческих способностей и творческой активности школьников, 

- развитие их познавательных интересов, 

- формирование мотивации успеха, 

- создание условий для самоутверждения и самореализации, 

- создание условий всестороннего развития личности. 

Эффективность воспитательной системы зависит от классных руководителей. В работе классных 

руководителей большое внимание уделяется 

правилам поведения и конструктивного общения со взрослыми и сверстниками, внешнему виду 

учащихся, профилактике безнадзорности и правонарушений, правилам дорожного движения и 

безопасности пешеходов. Спортивно-оздоровительная и военно-патриотическая работа, 

эстетическое развитие детей, посещение выставок, театров, музеев, библиотек, бассейна - всё это 

труд учителей, их инициатива, их стремление реализовать намеченные задачи. 

Экскурсионная работа занимает важное место в воспитательной работе школы. Основной задачей 

экскурсионной работы является формирование мировоззрения школьников. Экскурсионная работа 

носит так же ряд других важных задач: патриотическое воспитание, эстетическое воспитание, 

культурологическое воспитание. 

 

3.2. Виды, формы, содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках следующих 

направлений воспитательной работы школы. Каждое из них представлено в соответствующем 

модуле. 

 

.3.2. 1.Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с учителями, преподающими в 

данном классе; работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

 Работа с классным коллективом: 
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 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, трудовой, спортивно-

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

позволяющие с одной стороны, – вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем 

самым дать им возможность самореализоваться в них, а с другой, установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, задающим 

образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного отношения к 

личности ребенка, поддержки активной позиции каждого ребенка в беседе, предоставления 

школьникам возможности обсуждения и принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания 

благоприятной среды для общения; 

 сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование, экскурсии, организуемые классными руководителями и родителями; 

празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные ученическими 

микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки и розыгрыши; регулярные 

внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие каждому школьнику возможность рефлексии 

собственного участия в жизни класса; 

 выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 

 Индивидуальная работа с учащимися:  

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в специально создаваемых 

педагогических ситуациях, в играх, погружающих ребенка в мир человеческих отношений, в 

организуемых педагогом беседах по тем или иным нравственным проблемам; результаты 

наблюдения сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями школьников, с 

преподающими в его классе учителями, а также (при необходимости) – со школьным психологом; 

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор профессии, вуза и 

дальнейшего трудоустройства, успеваемость и 

т.п.), когда каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для школьника, 

которую они совместно стараются решить; 

 индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, творческие, 

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

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

успехи и неудачи; 

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через включение в проводимые 

школьным психологом тренинги общения; через предложение взять на себя ответственность за то 

или иное поручение в классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и требований педагогов по 

ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и 

учащимися; 

 проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

 привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 
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педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев их в иной, отличной 

от учебной, обстановке; 

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах 

их детей, о жизни класса в целом; 

 помощь родителям школьников или их законным представителям в  

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

 организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

обучения их детей; 

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 

3.2. 2. Модуль «Урочная деятельность» 

Одним из приоритетных направлений воспитательной работы школы МБОУ СОШ №19 

определено музейное воспитание. Занятие музейным делом способствует созданию условий для 

развития духовно-нравственного потенциала личности. Через краеведческую, поисково-

исследовательскую работу формируются социально-значимые знания своей Родины, ценностные 

отношения к своему отечеству, своей малой и большой Родине, опыту проведения экскурсий, к 

культуре как духовному богатству; социально значимый опыт деятельного выражения собственной 

гражданской позиции, самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных 

исследований, опыт проектной деятельности и др., чему способствуют, созданные в 

образовательном учреждении кабинеты: Ершова П.П., Ломоносова М.Ю, Менделеева Д.И., 

экспозиция  ВОВ, выставка картин В.И. Сурикова, экспозиция от Древней  Руси до новой России 

способствуют усвоению учебного материала, , а также созданию условий для развития духовно-

нравственного потенциала личности. Реализация школьными педагогами воспитательного 

потенциала урока предполагает следующее: 

  специально разработанные занятия - уроки, занятия-экскурсии, которые, 

расширяют образовательное пространство предмета, воспитывают любовь к прекрасному, к 

природе, к родному городу;  

 интерактивный формат занятий в кабинетах, который способствует 

эффективному закреплению тем урока; 

 побуждение обучающихся соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со всеми участниками образовательного процесса, принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации через знакомство и в последующем соблюдение «Правил 

внутреннего распорядка обучающихся», взаимоконтроль и самоконтроль обучающихся; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений через создание специальных тематических проектов, рассчитанных на 

сотрудничество педагогов, закрепленных за кабинетами с учителями-предметниками, организация 

работы с получаемой на уроке социально значимой информацией – инициирование ее обсуждения, 

высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения, развитие 

умения совершать правильный выбор;  

 организация предметных образовательных событий (проведение предметных 

декад) для обучающихся с целью развития познавательной и творческой активности, 

инициативности в различных сферах предметной деятельности, раскрытия творческих способностей, 

обучающихся с разными образовательными потребностями и индивидуальными возможностями; 

 проведение занимательных уроков используя следующие формы:  
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урок - деловая игра, урок – путешествие, урок мастер-класс, урок-исследования, а также учебно-

развлекательных мероприятий - конкурс-игра «Предметный кроссворд», турнир «Своя игра», 

викторины, литературная композиция, конкурс газет и рисунков, экскурсия и др.  

 установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя через живой 

диалог, привлечение их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизацию их 

познавательной деятельности через использование занимательных элементов, историй из жизни 

современников; 

 использование ИКТ и дистанционных образовательных технологий 

обучения, обеспечивающих современные активности обучающихся (программы-тренажеры, 

тесты, зачеты в электронных приложениях, мультимедийные презентации, научно-популярные 

передачи, фильмы, обучающие сайты, уроки онлайн, видеолекции, онлайн-конференции и др.); 

 использование воспитательных возможностей содержания учебного 

предмета через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, 

проявления человеколюбия и добросердечности, перевод содержания с уровня знаний на уровень 

личностных смыслов, восприятие ценностей через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе, анализ поступков людей, 

историй судеб, комментарии к происходящим в мире событиям, историческая справка «Лента 

времени», проведение Уроков мужества; 

 применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников (предметные 

выпуски заседания клуба «Что? Где Когда?», брейн-ринга,  компетентностных соревнований, 

квесты, игра-провокация, игра-эксперимент, игра-демонстрация,  игра-состязание,); дидактического 

театра, где полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога в 

атмосфере интеллектуальных, нравственных и эстетических переживаний, столкновений различных 

взглядов и мнений, поиска истины и возможных путей решения задачи или проблемы, творчества 

учителя и учащихся; групповой работы или работы в парах, с целью обучения командной работе и 

взаимодействию с другими детьми, постановки общей цели, для достижения которой каждый 

должен внести индивидуальный вклад,  распределению ролей,  рефлексией вклада каждого в общий 

результат;   

 использование визуальных образов (предметно-эстетической среды, 

наглядная агитация школьных стендов, предметной направленности, совместно производимые 

видеоролики по темам урока); 

 включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний (социо-игровая режиссура урока, лекция с 

запланированными ошибками, наличие двигательной активности на уроках), налаживанию 

позитивных межличностных отношений в классе, помогают установлению доброжелательной 

атмосферы во время урока (сотрудничество, поощрение, доверие, поручение важного дела, эмпатия, 

создание ситуации успеха);    

 организация кураторства мотивированных и эрудированных обучающихся 

над их неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи, участие представителей школьного самоуправления в Совете 

профилактике по вопросам неуспевающих обучающихся с целью совместного составления плана 

ликвидации академической задолженности по предметам; 

 использование технологии «Портфолио», с целью развития 

самостоятельности, рефлексии и самооценки, планирования деятельности, видения правильного 

вектора для дальнейшего развития способностей. 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских проектов, что даст 

школьникам возможность приобрести навык самостоятельного решения теоретической проблемы, 

навык генерирования и оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 
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идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного выступления перед 

аудиторией, аргументирования и отстаивания своей точки зрения (участие в конкурсах, выставках, 

соревнованиях,  научно-практических конференциях, форумах,  авторские публикации в изданиях 

выше школьного уровня,  авторские проекты, изобретения, получившие общественное одобрение,  

успешное прохождение социальной и профессиональной практики). 

Непрерывный поиск приемов и форм взаимодействия педагогов и обучающихся на учебном 

занятии позволяет приобретенным знаниям, отношениям и опыту перейти в социально значимые 

виды самостоятельной деятельности. 

 

3.2.3. Модуль «Дополнительное образование» 

Дополнительное образование – это процесс свободно выбранного ребенка освоения знаний, 

способов деятельности, ценностных ориентаций, направленных на удовлетворение интересов 

личности, ее склонностей, способностей, самореализации. 

Дополнительное образование – неотъемлемая часть общего образования, которая выходит за 

рамки государственных образовательных стандартов, предполагает свободный выбор ребенком сфер 

и видов деятельности, ориентированных на развитие его личностных качеств способностей, 

интересов, которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и 

самовоспитанию.  

Система дополнительного образования в нашей школе:  

 максимально ориентируется на запросы и потребности детей, учащихся и их родителей 

(законных представителей)  

Объединения дополнительного образования: 

Техническая направленность:    

Лего – моделирование, Автомоделирование, радиоэлектроника,  

Робототехника 

Художественная направленность:  

Спортивные бальные танцы для школьников, Духовой оркестр, Прикладное творчество 

(Адаптированная программа для детей  с ОВЗ), Театральная студия  «На подмостках», Хоровое 

пение. 

Естественнонаучная направленность: 

«Физика вокруг нас», «Веселая математика», «Занимательная арифметика» 

Физкультурно – спортивная направленность: 

Спортивная аэробика, 

Социально – педагогическая направленность: 

школьная газета «Переменный TALK», патриотическое объединение имени М.О. Волкова 

«Стрижи» 

«Курсы внеурочной деятельности» входят в модуль воспитательной программы. 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности осуществляется 

преимущественно через: 

 - вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально значимые 

знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально значимые отношения, 

получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в объединениях дополнительного образования, секциях, 

клубах, студиях и т.п. детско-взрослых общностей, которые могли бы объединять детей и 

педагогов общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные социально 

значимые формы поведения; 

 поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных 

социально значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 
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 Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в рамках 

следующих выбранных школьниками ее видов. 

Спортивно оздоровительное. Курсы внеурочной деятельности, направленные на физическое 

развитие школьников, развитие их ценностного отношения к своему здоровью, побуждение к 

здоровому образу жизни, воспитание силы воли, ответственности, формирование установок на 

защиту слабых. 

«Шахматы в школе», «Юные командиры» 

(строевая подготовка) «Спортивный клуб», «Оранжевый мяч», «Волейбол», «Будь готов» 

«Футбол», «Силач», «Подвижные игры» 

Духовно-нравственное. Направлено на развитие эмоциональной сферы ребенка, чувства 

прекрасного, творческих способностей, формирование коммуникативной и общекультурной 

компетенций. Развитие позитивного отношения к базовым общественным ценностям: человек, 

семья, Отечество, природа, мир, знания, труд, культура: социокультурные истоки, «Основы духовно-

нравственной культуры народов России».  

Общеинтелектуальное. Направлено на расширение и развитие кругозора и эрудиции учащихся, 

способствующих формированию познавательных универсальных учебных действий:  

«Чудеса в пробирке», «Роботоконструирование», «Финансовая грамотность», «Математика и 

конструирование», «Юный лингвист» (английский), «Юный лингвист» (немецкий).  

Общекультурное: «Дизайн украшений», «Палитра».  

Социальное: Курс «Я принимаю вызов»,  

 

3.2. 4. Модуль «Самоуправление» 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в детях 

инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство собственного 

достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения функции 

педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета старшеклассников, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

 через деятельность Совета старост, объединяющего старост классов для 

облегчения распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи 

от классных коллективов; 

 через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий (соревнований, 

конкурсов, фестивалей, капустников, флэш-мобов и т.п.); 

 через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

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

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных старшеклассников 

и курируемой школьным психологом группы по урегулированию конфликтных ситуаций в 

школе. 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся 

класса лидеров (например, старост, дежурных командиров), представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой общешкольных органов 

самоуправления и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за 
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различные направления работы класса (например, штаб спортивных дел, штаб творческих дел, 

штаб работы с младшими ребятами); 

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских групп, 

отправляющихся в походы, экспедиции, на экскурсии, осуществляемую через систему 

распределяемых среди участников ответственных должностей. 

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение 

и анализ общешкольных и внутриклассных дел; 

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую роль, 

функций по контролю за порядком и чистотой в классе, уходом за классной комнатой, 

комнатными растениями и т.п. 

 

3.2. 5. Модуль «Детские общественные объединения». «Память на века» 

Действующее на базе образовательной организации детское общественное объединение – это 

добровольное, самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных 

в уставе общественного объединения. 

Его правовой основой является ФЗ от 19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) "Об общественных 

объединениях" (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через: 

 через работу школьного мадиацентра «Переменный TALK», в который входят: 

разновозрастный редакционный совет школьного инстаграмма, целью которого является 

популяризация и информационная поддержка общешкольных ключевых дел, работы кружков, 

секций, деятельности органов ученического самоуправления; 

через деятельность детских общественные объединения:  

 «ЮИД» «Дорожно – творческий патруль», ДЮП» «Феникс» объединения правовой 

направленности, приоритетной целью является развитие навыков безопасного поведения 

 Объединение правовой направленности «Школьная служба медиации», приоритетной целью 

которого является реализация восстановительных технологий в работе с несовершеннолетними и 

урегулированию конфликтных ситуаций в образовательном учреждении.  

 Объединение правовой направленности - отряд Юнармия. Приоритетная цель 

патриотического воспитания.  

 Добровольное объединение «Под флагом добра» волонтерское движение помощи бездомным 

животным г. Сургута. Много лет сотрудничаем с региональным общественным движением помощи 

бездомным животным «Дай лапу». 

 Российское движение детей и молодежи «Движение первых». Миссия движения – изучают, 

знают и защищают историю России, противостоят любым попыткам ее исказить и очернить. Берегут 

память о защитниках отечества. Участники Движения, являются поколением многонационального и 

многоконфессионального народа России, уважают культуру, традиции, обычаи, верование друг 

друга.   

 В основу данного модуля включено гражданско – патриотическое воспитание.  

 Цель: Воспитание духовно – нравственной, социально-ориентированной личности. 

 Задачи:   

 1. Воспитывать умение осмысленно и ответственно осуществлять выбор собственных 

действий, контролировать и анализировать их;  

 2.   воспитывать чувство социальной ответственности;  

 3.   создать условия для самоопределения и самореализации;  

 4.   учить адаптироваться к разного рода изменениям;  

 5.   воспитывать любовь к родному краю, традициям, обычаям населения;  

 6.   прививать навыки здорового образа жизни;  
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  В МБОУ СОШ 19 созданы военно – патриотическое объединение имени М.О. Волкова  

«Стрижи», отряд «Юнармия». Работа с данными объединениями организована совместно с 

общественным объединением с РОО ЦГПП «Лис».   

 В рамках сотрудничества принимаем участие в окружном проекте «Дорогами поколений». 

 В учебный план военно – спортивных классов добавлен дополнительный час физической 

культуры и урока ОБЖ.  

3.2. 6.Модуль «Профориентация» 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению «профориентация» включает в 

себя профессиональное просвещение школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача совместной 

деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к осознанному выбору своей будущей 

профессиональной деятельности. Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его профессиональное 

самоопределение, позитивный взгляд на труд в постиндустриальном мире, охватывающий не только 

профессиональную, но и внепрофессиональную составляющие такой деятельности.  

1 декабря 2013 г.  было заключено четырехстороннее Соглашение (благотворительный фонд 

«Надёжная смена», ГБОУ ВПО «Сургутский университет ХМАО-Югры» Политехнический 

институт, ПАО Юнипро, МБОУ СОШ №19) о сотрудничестве в реализации программы по созданию 

непрерывной системы подготовки «Школа-ВУЗ-Предприятие» перспективного кадрового резерва 

для объектов ПАО Юнипро. Основными задачами которого является совместное взаимодействие, 

направленное на обеспечение всех основных аспектов модернизации образования: формирование 

стратегии развития образовательной организации; содержание образования, организация 

образовательного процесса, контроль качества образования; изучение рынка труда; кадровое 

обеспечение; материально-техническое обеспечение; привлечение дополнительных финансовых 

средств. 

Эта работа осуществляется через: 

 циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего профессионального будущего; 

 профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, решение 

кейсов (ситуаций, в которых необходимо принять решение, занять определенную позицию), 

расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о достоинствах 

и недостатках той или иной интересной СЧЯ   профессиональной деятельности; 

 экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти 

профессии; 

 посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, профориентационных лагерей, дней открытых дверей 

в средних специальных учебных заведениях и вузах; 

 совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайнтестирования, прохождение онлайн 

курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных 

в сети интернет: просмотр лекций, решение учебнотренировочных задач, участие в мастер 

классах, посещение открытых уроков; 

 индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных особенностей детей, 

которые могут иметь значение в процессе выбора ими профессии; 

 освоение школьниками основ профессии в рамках различных курсов по 

выбору, включенных в основную образовательную программу школы, или в рамках курсов 

дополнительного образования. 
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В системе деятельности школы выделяются две вертикальные линии: диагностическая и 

развивающая. Они проходят через пять этапов профориентационной деятельности МБОУ СОШ № 

19.  

1 этап. Детский сад «Бусинка» «Профессия, здравствуй!» 

 Диагностика интересов и мотивация детей к игровой деятельности. 

 Профориетационный курс «на золотом крыльце сидели…» 

 Тематические занятия 

 Экскурсии 

 Кружки 

 Диагностика готовности к школе 

 День профориентации 

 Мониторинг профориетационный работы  

2 этап «Профессия моей семьи» 1 – 4 классы 

 Диагностика интересов, мотивации детей к игровой и учебной деятельности 

 Профориетационный курс «Все профессии важны, все профессии важны» 

 Профориентационные минутки на уроках 

 Экскурсии на предприятия 

 Встречи с родителями – представителями разных профессий 

 Система дополнительного образования «Найди себя» 

 Конкурсы творческих работ 

 День профориентации 

 Мониторинг профориетационной работы 

3 этап «Я и профессия вокруг меня» 5 – 8 классы 

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной 

деятельности.  

 Профориетационный курс «Сфера» 

 Профориентационные минутки на учебных предметах 

 Система дополнительного образования «Найди себя» 

 Участие в конкурсах, проектах 

 Профи – встречи с представителями различных профессий 

 Экскурсии на предприятия 

 Знакомство с рынком труда города, округа 

 День профориентации 

 Мониторинг профориетационной работы 

4 этап «Мир профессии» 9 классы  

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной 

деятельности.  

 Профориетационный курс «Перспективы» 

 Предпрофильная подготовка 

 Профориентационные минутки на учебных предметах 

 Система дополнительного образования «Найди себя» 

 Участие в конкурсах, проектах 

 Профи – встречи с представителями различных профессий 

 Экскурсии на предприятия 

 Знакомство с рынком труда города, округа 

 День профориентации 

 Дни открытых дверей в среднии учебные заведения 

 Мониторинг профориетационной работы 

5 этап «Я в мире профессий» 10 – 11 классы. 

 Диагностика индивидуальных особенностей, интересов, склонностей, мотивации к учебной, 

трудовой деятельности, социальной сферы, мотивов саморазвития, профессиональной 

направленности 
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 Профессиональный курс «Мой выбор» 

 Профориентационные минутки на учебных предметах 

 Участие в конкурсах, проектах 

 Профи – встречи с представителями различных профессий 

 Экскурсии на предприятия 

 Знакомство с рынком труда города, округа 

 День профориентации 

 Профессиональные пробы 

 Довузовская подготовка 

 Дни открытых дверей в ВУЗах города. 

 Образовательная выставка «Образование и карьера» 

 Дополнительные образовательные курсы, факультативы 

 

3.2. 7.Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

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

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

анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор календарных праздников, отмечаемых в 

школе, а комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых для школьников, 

объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе.  

Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер 

воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. Для этого в 

образовательной организации используются следующие формы работы. 

  

На внешкольном уровне: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и  

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего 

школу социума; 

 открытые дискуссионные площадки – регулярно организуемый комплекс 

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

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

власти, общественности и в рамках которых обсуждаются насущные поведенческие, нравственные, 

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

 проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно семьями 

учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают 

возможности для творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих. 

  

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами 

и в которых: 

 участвуют все классы школы; 

 торжественные ритуалы посвящения, в первоклассники, а также связанные с  

переходом учащихся на следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими 

новых социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей; 

 капустники - театрализованные выступления педагогов, родителей и  

школьников с элементами доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и 

учителей. Они создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 
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 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за  

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

значительный вклад в развитие школы. Это способствует поощрению социальной активности детей, 

развитию позитивных межличностных отношений между педагогами и воспитанниками, 

формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

 

 На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы 

дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

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

общешкольных советов дела. 

 

 На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, 

декораторов, музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел;  

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения 

и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и младшими 

школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

 при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые могли бы стать 

хорошим примером для ребенка, через предложение взять в следующем ключевом деле на себя роль 

ответственного за тот или иной фрагмент общей работы. 

3.2. 8. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда образовательной организации, при условии 

ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию у него 

чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы работы с предметно-

эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, залов, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация, которая 

может служить хорошим средством разрушения негативных установок школьников на учебные и 

внеучебные занятия; 

 размещение на стенах школы регулярно сменяемых экспозиций: 

творческих работ школьников, позволяющих им реализовать свой творческий потенциал, а также 

знакомящих их с работами друг друга; картин определенного художественного стиля, знакомящего 

школьников с разнообразием эстетического осмысления мира;  

 фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в школе (проведенных 

ключевых делах, интересных экскурсиях, походах, 

встречах с интересными людьми и т.п.); 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, тенистых аллей, 

оборудование спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для школьников 

разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить 

свободное пространство школы на зоны активного и тихого отдыха; 

 создание и поддержание в рабочем состоянии в вестибюле школы стеллажей 
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свободного книгообмена, на которые желающие дети, родители и педагоги могут выставлять для 

общего пользования свои книги, а также брать с них для чтения любые другие; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения классного 

руководителя со своими детьми; 

 событийный дизайн – оформление пространства проведения конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, творческих вечеров, 

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

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы школьного костюма и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты жизни 

образовательной организации – во время праздников, торжественных церемоний, ключевых 

общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы знаковых событий; 

 регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории (например, высадке культурных 

растений, закладке газонов); 

 акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно 

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

ее традициях, правилах.  

Участие школы в пилотном проекте «Брендирование образовательных организаций Югры», 

позволит создать серию учебно-наглядных пособий, позволяющих продуктивно доносить 

образовательный и педагогический материал, используя 4-D технологии, QR-коды.  

 

3.2. 9. Модуль «Наставничество» 

Системообразующий модуль воспитательного пространства школы – это проект «Дай руку мне, 

вожатый» по наставничеству старших школьников над младшими ребятами.  

Каждый классный коллектив 5-11 классов являются наставниками обучающихся 1-5 классов. 

Все мероприятия из плана воспитательной работы школы, в том числе в рамках РДШ, 

реализуются через этот проект, где главным механизмом является принцип «равный обучает 

равного», от детей старшеклассников - детям младших классов. 

На вожатский отряд возлагается основная миссия – вовлечение учащихся начальной школы в 

игровой процесс, сопровождение младших школьников каждый учебный день. 

В начале года проводятся выборы ученического самоуправления, в каждом классном коллективе 

5-11 классов определяется актив вожатского отряда и выбирается командир отряда вожатых. 

На первом этапе отряд вожатых определяется с названием отряда, девизом, эмблемой, цветом 

галстука и отрядной песней.  

На совете вожатых в начале каждой четверти определяется план работы, условия представления 

результатов еженедельной работы для размещения на школьном стенде, в электронном виде для 

освещения на сайте школы в группе В контакте «РДШ» и портфолио отряда вожатых в конце 

полугодий. 

В конце учебного года на Слёте вожатых детские отряды представляют творческие отчёты о 

деятельности в течение года и портфолио отряда. 

Члены ДПО юных вожатых организуют деятельность по следующим направлениям: 

 ежедневное сопровождение в рамках акций «На зарядку становись!», 

«Весёлая перемена», сопровождение во время экскурсий, в столовую, гардероб и т.д. 

 организация внутриклассных мероприятий подшефного класса; 

 еженедельные мероприятия по реализации плана РДШ; 

 участие в событиях школы вожатской парой. 

Вожатые на занятиях «Школы юного вожатого» изучают следующие темы: 

 функционал юного вожатого (общие положения, должностные обязанности, 

права, ответственность, взаимоотношения, нормативно-правовая база); 
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 индивидуальные и возрастные психолого-педагогические особенности 

школьников; 

 особенности организации внеурочной деятельности (методика организации 

коллективного планирования деятельности детского объединения); 

 детский коллектив и его особенности (стадии развития коллектива, алгоритм 

формирования коллектива, позиция вожатого в детско-подростковых коллективах, позиция 

актива в коллективе ребят); 

 методика формирования детских и подростковых объединений (организация 

самоуправления, структура самоуправления, этапы создания модели школьного самоуправления, 

со-управление, организация, роль вожатого в работе с детскими общественными объединениями); 

 методика исследования коллектива и личности; 

 прикладное творчество; 

 игротехника (классификация игр, цель игры, задачи, поставленные  

педагогом и ребенком в одной и той же игре, интеллектуальные игры, экономические игры, 

основы сценарного мастерства); 

 методика организации КТД; 

 методика организации и проведения школы-актива, сборов, летнего лагеря в 

условиях школы; 

 инновационные технологии (фестиваль, проект); 

 дизайн и оформление массовых праздников и КТД; 

 обеспечение безопасности жизнедеятельности, действия и поведение в ЧС.  

Предполагаемым результатом реализации модуля является: 

 для младших школьников: повышение самооценки обучающихся; 

 приобретение опыта общения в разновозрастной группе. 

 для вожатых: пропедевтика родительской компетентности; создание 

площадки педагогической практики, с целью дальнейшего самоопределения; повышение 

самооценки обучающихся; приобретение опыта общения в разновозрастной группе; обретение 

стимула к саморазвитию и самосовершенствованию; получение общественного признания и чувства 

социальной значимости. 

 для педагогов: возможность выхода на новый уровень общения с 

родителями, коллегами и детьми; возможность использования высокого профессионального 

потенциала родителей и коллег; создание модели продуктивного взаимодействия и со-управления. 

3.2. 10. Модуль «Каникулы – время действовать. V четверть» 

Детские оздоровительные лагеря являются частью социальной среды, в которой дети реализуют 

свои возможности, потребности в индивидуальной, физической и социальной компенсации в 

свободное время. Летний лагерь является, с одной стороны, формой организации свободного 

времени детей разного возраста, пола и уровня развития, с другой – пространством для развития 

художественного, технического, социального творчества. 

Центром воспитательной работы лагеря является ребенок и его стремление к реализации. 

Пребывание здесь для каждого ребенка – время получения новых знаний, приобретения навыков и 

жизненного опыта. Это возможно благодаря продуманной организованной системе планирования 

лагерной смены. 

Главной целью работы летнего пришкольного лагеря является создание условий для 

гармоничного развития личности воспитанников, создание условий для реализации интересов 

личности. 

 

3.2. 11.Модуль «Работа с родителями» 

Работа с родителями или законными представителями школьников проводится с целью 

привлечения их к совместной работе в свете требований ФГОС и обеспечивается установлением 

партнёрских отношений с семьёй каждого воспитанника.  Формы участия родителей или законных 

представителей школьников в управлении образовательным учреждением: социальные заказчики 
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образовательных услуг и исполнители дополнительных образовательных услуг; эксперты качества 

образования; защитники прав и интересов ребёнка. 

 Работа с родителями или законными представителями школьников обеспечивает формирование и 

развитие психолого-педагогической компетентности родительской общественности посредством 

различных форм просвещения и консультирования. 

На групповом уровне:  

1. Участие родителей в управлении школой: 

 Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, участвующий в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации их 

детей. 

2. С целью своевременного выявления и предотвращения фактов противоправного действия со 

стороны обучающихся и также по отношению к учащимся в образовательном учреждении создан - 

Родительский патруль 

2. Вовлечение родителей или законных представителей школьников в образовательный процесс: 

 Классные родительские собрания (1-11 классы), в тематике которых 

учитываются возрастные особенности детей, раскрывается накопленный опыт семейного 

воспитания: «Показатели нормативного и ненормативного поведения детей младшего школьного 

возраста», «Лишь у счастливых родителей вырастают счастливые дети», «Им уже 13. Будем вместе с 

ними, а не над ними», «Роль традиции семьи и мнения родителей в выборе будущей профессии 

старшеклассника»; 

 Семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку 

для совместного проведения досуга и общения, позволяющего развивать детско-взрослые 

общности, участвуя в совместном художественном творчестве, труде, добротворческих делах на 

благо себе и другому 

 Родительская суббота, когда возможно встретиться с педагогами – предметниками для 

консультации.  

 День открытых дверей, когда возможно посещение родителями школьных 

учебных и внеурочных занятий для получения представления о ходе образовательного процесса в 

школе и самочувствии ребенка в группе (коллективе) среди сверстников. 

 

3. Повышение психолого–педагогической компетентности родителей или законных 

представителей школьников: 

МБОУ СОШ 19 принимает участие в сетевом проекте «Территория ответственного родительства» 

В рамках реализации проекта проведена четкая система психолого - педагогической поддержки 

родителей 

 Основные компоненты системы:  

1.Система информирования и просвещения родителей, позволяющая им осознать, 

отрефлексировать и внутренне принять ценности ответственного родительства.  

2.Система обучения родителей для инструментального овладения ими компетенциями 

«ответственного родительства».  

3.Вовлечение родителей в жизнь образовательного учреждения, систему государственно-

общественного управления как условие создания современной системы партнерства семьи и школы.  

4.Система проектирования стратегии развития и социальной самореализации ребенка на основе 

партнерства семьи и школы.  

5.Система повышения квалификации педагогов в работе с семьёй.    

Алгоритм работы с родителями на всех уровнях социального партнерства 

1 уровень 

 взаимодействия с семьей -  самого близкого к родителям - уровня классных руководителей и 

педагогов.  

Деятельность классных руководителей, педагогов образовательного учреждения по работе с 

родителями строится по заданным нами 6 территориям, каждый педагог должен держать этот 

алгоритм у себя в голове, каждого родителя, группу родителей, родительский коллектив класса мы 
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должны просвещать, информировать, включать в деятельность, поддерживать их инициативу, 

благодарить, постоянно повышая свое педагогическое мастерство. Далее - «каждое отдельно взятое 

мероприятие, подготовленное педагогом, для родителей» также включает в себя заданный нами 

алгоритм, оно должно:  

 просвещать на основе 7 простых принципов: уважать право выбора родителей, ценить время 

семьи, уходить от штампов, быть на одной волне с родителями и детьми, достучаться до каждого, 

мастерски владеть аудиторией, удивлять родителей;  

эффективно информировать: БЫСТРО, ДОСТОВЕРНО, КРАТКО, ДОСТУПНО, главное вовремя.  

включать родителей в учебно-воспитательный процесс образовательного учреждения в качестве 

волонтеров, экспертов, наблюдателей, тьюторов;   

поддерживать инициативу родителей, развивать общественное со-управление: неформальную 

работу родительских комитетов классов, Советов отцов, Управляющих советов;  

благодарить – так как благодарение - это настоящая «метастратегия» для поддержки 

родительской инициативы, укрепления имиджа образовательного учреждения в глазах родительской 

общественности;  

показывать высокое мастерство педагога в работе с родителями.  

2 уровень взаимодействия с семьей - уровень администрации образовательного учреждения: в 

работе с семьей придерживается тех же заданных 6 территорий - направлений.    

3 уровень взаимодействия с семьей - муниципальный, на уровне департамента образования 

поддерживается сетевой проект и 6 заданных направлений сотрудничества с семьей.  

Создан информационный портал проекта по адресу surgut-tor.ru,  на страницах портала 

представлены содержание и география проекта, новости школ-участников проекта, большое 

количество качественных материалов для родителей и педагогов.  

 Содержательная модель практики  

Направления деятельности  

Территория просвещения: создание условий для повышения уровня родительских компетенций   

в вопросах обучения, воспитания и социальной адаптации детей.  

Формы  

 Беседа с родителями, педагогами, администрацией  

Родительское собрание, вебинары, деловые игры, круглые столы, семейные праздники «Папа, 

мама, я – дружная семья»;  

«День Здоровья»;  

«Новый год - семейный праздник» 

Территория информирования: развитие системы эффективного информирования родителей.  

 Формы  

Сайт ОУ  

инстаграме МБОУ СОШ 19   

Территория деятельности: создание условий для включения родителей в учебно-воспитательный 

процесс школы. 

Формы работы 

«Маршрут выходного дня» - посещение «культурных объектов» и активного отдыха на природе,  

 «Калейдоскоп семейного творчества», 

 «Мир вокруг нас» – развитие познавательной активности при поддержке семьи 

«Мастера на все руки».  

Раскрытие значимости семейных традиций, позволяет познакомиться с историей возникновения 

традиций своей семьи и ее предков 

Территория со-управления: развитие системы государственно-общественного управления ОУ.  

Формы работы 

Организация работы Управляющего совета, родительского комитета  

Территория педагогического мастерства: повышение уровня профессионального мастерства в 

работе с родителями.  

 Родительские конференции;  



 

183 
 

 Общешкольные родительские собрания – 4 раза в год в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем нравственно-смыслового отношения школьников к собственному 

образованию и «образовыванию» как личности, качества школьной жизни, учебных достижений и 

успехов детей в предпочитаемых ими видах деятельности; 

 Педагогические студии, проводимые классным руководителем или 

психологом для родителей одного класса или специально выделенной группы родителей, 

имеющих подобные проблемы, по методике Н.Е. Щурковой – «Ситуация успеха и ее создание», 

«Искусство любить ребенка». Содержанием студий могут быть педагогические эссе Ш. Амонашвили 

(Искусство семейного воспитания. Педагогическое эссе / Ш.А. Амонашвили: Амрита-Русь; Москва; 

2017), современные публикации для родителей (Максимов А. Как не стать врагом своему ребенку; 

Прилепин З. Быть отцом! Знаменитые папы – о своем родительском опыте: Никея; Москва; 2017); 

 Родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых 

обсуждаются интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные 

консультации специалистов и педагогов, в том числе с использованием материалов Всероссийского 

проекта «Быть отцом!», цель которого – поддержка ценностей ответственного отцовства 

(Инициаторы проекта: Фонд Андрея Первозванного, интернет журнал для настоящих пап «Батя»), 

«Школа родительской любви».  

Территория благодарности: укрепление положительного имиджа школы среди родительской 

общественности.  

Формы работы 

«Сюрпризы для родителей». Ко дню рождения каждый из родителей на электронную почту 

получает видеопоздравление от всего класса.  

В конце года подготовка для родителей благодарственные письма 

На индивидуальном уровне: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения острых конфликтных ситуаций; 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

 Индивидуальные консультации родителей или законных представителей 

школьников со школьными специалистами, педагогами, администрацией c целью координации 

совместных усилий педагогов и родителей по вопросам реализации ФГОС ОО, СОО. 

3.2. 12. Модуль «Профилактика и безопасность»  

В модуль входит работа центра Здоровьесбережения.  

Цель: усовершенствования организации комплексной работы по сохранению и укреплению 

физического, психологического и социального здоровья обучающихся в образовательном 

учреждении, создание условий, обеспечивающих уменьшения рисков заболеваемости детей и 

подростков социальными заболеваниями, наиболее распатроненными болезнями, в том числе 

обусловленными образовательным процессом.   

Профилактика правонарушений и безнадзорности становится наиболее актуальной, так как 

появилось немало подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном 

положении.  К этой категории относятся дети из различных семей – с хорошим доходом и, наоборот, 

из семей, бюджет которых не позволяет организовать полноценный отдых и питание, из семей, где 

родители злоупотребляют спиртными напитками. 

Основными блоками профилактической работы являются:  

 диагностическая работа. 

выявление учащихся с отклонениями в поведении в первом классе и 

своевременная организация работы по коррекции их поведения; 

изучение уровня развития и воспитанности учащихся; 

 наблюдение за учащимися в различных ситуациях; 

определение положения ребенка в коллективе сверстников, в семье; 
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проведение социометрического исследования по определению референтных групп и положения 

ребенка в коллективе; определение уровня самооценки, самоконтроля, навыков самовоспитания; 

выявление положительных качеств и недостатков в поведении, 

общении; 

изучение и выявление интересов и склонностей ребенка; 

изучение особенностей характера и темперамента ребенка; 

 определение мотивов поведения и общения; 

учет состояния здоровья ребенка; 

наблюдение за контактом ребенка с родителями (опекунами). 

 Индивидуально-коррекционная работа: 

индивидуальное консультирование по вопросам исправления недостатков поведения; 

изучение индивидуальных особенностей, уровня воспитанности учащихся и на основе изученного 

определение конкретных задач и методов тдальнейшего педагогического воздействия; 

 индивидуальная работа классного руководителя, социального педагога -психолога, 

администрации школы с учащимися, требующими коррекции поведения; 

создание условий для развития творческих способностей ребенка, помощь в организации 

разумного досуга (кружки, спортивные секции и др.); 

 вовлечение учащихся в активную общественную работу; 

 проведение тренингов общения; 

проведение тренингов психологической разгрузки; 

привлечение к чтению художественной литературы, участию в общешкольных проектах, 

мероприятиях и т.д. 

 Работа с семьей: 

 изучение социального положения ребенка в семье;  

 выступление учителей на родительских собраниях;  

 посещение семей с целью проведения бесед по вопросам профилактики преступлений и 

правонарушений;  

 встречи с инспектором ОДН;  

 индивидуальные консультации для родителей; 

 совместная профилактическая работа школы с родительскими комитетами классов. 

проведение творческих встреч, тематических родительски собраний; — привлечение 

специалистов для индивидуальных консультаций и встреч с родителями (психологов, наркологов). 

 Правовое просвещение учащихся:  

проведение месячника правовых знаний; 

проведение тематических лекториев; 

проведение диспутов, конференций. 

Взаимодействие с субъектами профилактики города.  

4. Организационный раздел  

4.1. Кадровое обеспечение  

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

- 1 заместитель директора по воспитательной внеурочной внеклассной  работе, 

- 1 советник директора по воспитанию; 

- 3 педагога - организатора, 

- 4 педагога-психолога, 

- 4 социальных педагога, 

- 1 преподаватель-организатор ОБЖ, 

- 1 руководитель методического объединения классных руководителей, 

- 14 педагогов дополнительного образования 

- 89 классных руководителей. 

4.2. Нормативно-методическое обеспечение. 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ (ред. от 17.02.2023) "Об 

образовании в Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 28.02.2023) педагогическим 
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работникам запрещается использовать образовательную деятельность для политической агитации, 

принуждения обучающихся к принятию политических, религиозных или иных убеждений либо 

отказу от них, для разжигания социальной, расовой, национальной или религиозной розни, для 

агитации, пропагандирующей исключительность, превосходство либо неполноценность граждан по 

признаку социальной, расовой, национальной, религиозной или языковой принадлежности, их 

отношения к религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных сведений 

об исторических, о национальных, религиозных и культурных традициях народов, а также для 

побуждения обучающихся к действиям, противоречащим Конституции Российской Федерации. 

Должностная инструкция специалистов разработана в соответствии с профессиональным стандартом 

в редакции от 5 августа 2016 г. на основании Федерального закона № 273 0 ФЗ от 29.12. 2012 г. «Об 

образовании в Российской Федерации» с изменениями от 17 февраля 2023 года.  

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп (например, 

воспитанники детских домов, из семей мигрантов, билингвы и др.), одарённых, с отклоняющимся 

поведением, — создаются особые условия (описываются эти условия). 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

– формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов 

воспитания; 

– создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности, обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной позиции 

обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

 соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразовательной организации, 

качеству воспитывающей среды, символике общеобразовательной организации; 

 прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 
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 регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях, чрезмерно 

больших групп поощряемых и т. п.); 

 сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград даёт возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды); 

 привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их 

представителей (с учётом наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их 

статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности (формы могут быть изменены, их состав расширен): индивидуальные и групповые 

портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при её организации и регулярном поощрении 

классными руководителями, поддержке родителями (законными представителями) по собиранию 

(накоплению) артефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося.  

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, 

участия в деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ 

и др., участвовавших в конкурсах и т. д.). Кроме индивидуального портфолио, возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий классов обучающихся.  

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся  может заключаться в 

материальной поддержке проведения в общеобразовательной организации воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности 

воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи 

обучающихся, семей, педагогических работников.  

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их 

деятельности. 

4.5. Основные направления анализа воспитательного процесса. 

4.5.1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

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

развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора по 

воспитательной работе (советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, с 

последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей 

или педагогическом совете. 

4.5.2. Основные направления анализа воспитательного процесса  

 гражданское воспитание; 

 патриотическое воспитание; 

 духовно-нравственное воспитание; 

 эстетическое воспитание: 

 физическое воспитание; 

  формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального благополучия; 

 трудовое воспитание;  

 экологическое воспитание;  

 ценности научного познания.  
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4.5.3. Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития, обучающихся является педагогическое наблюдение. 

4.5.4.  Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся удалось решить за 

прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому 

коллективу. 

4.5.5.  Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

4.5.6. Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

4.5.7. Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником 

директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии), 

классными руководителями с привлечением актива родителей (законных представителей) 

обучающихся, совета обучающихся. 

4.5.8. Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими работниками, 

представителями совета старшеклассников.  

4.5.9. Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных 

руководителей.   

4.5.10. Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством деятельности классных 

руководителей и их классов; 

 участие в общешкольных ключевых делах; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельность ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнерства; 

 деятельность по профориентации обучающихся; 

4.5.11. Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых 

предстоит работать педагогическому коллективу. 

4.5.12. Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора 

по воспитательной работе, совместно с советником директора по воспитательной работе, в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом.   

  

 

4.6. Календарный план воспитательной работы  на 2021-2025 гг. 

Цель плана воспитательной работы на 2021-2025гг: обеспечение позитивной динамики развития 

личности ребенка посредством вовлечения его в социально-значимую деятельность школы. 

Задачи: 

интеграция содержания различных видов деятельности обучающихся на основе системности, 

целесообразности и не шаблонности воспитательной работы;  

развитие и расширение сфер ответственности ученического самоуправления, как основы 

социализации, социальной адаптации, творческого развития каждого обучающегося; 

создание и педагогическая поддержка деятельности детских общественных организаций (РДШ); 

создание благоприятных условий для развития социально значимых отношений, обучающихся 

как в классах, так и рамках образовательной организацией в целом; 
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инициирование и поддержка участия классов в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

реализация воспитательных возможностей дополнительного образования и программ внеурочной 

деятельности; 

определение и реализация индивидуальных профессиональных маршрутов, обучающихся 6-11 кл. 

в рамках регионального проекта ранней профессиональной ориентации школьников 6-11 классов 

«Билет в будущее»; 

развитие ценностного отношения обучающихся и педагогов к своему здоровью посредством 

участия ВФСК ГТО; 

формирование опыта ведения здорового образа жизни и заботы о здоровье других людей; 

повысить ответственность педагогического коллектива за эффективность и качество подготовки 

одаренных учащихся; 

активизировать работу по формированию команды педагогов, решающих проектные задачи, 

повысить их компетентность в данном направлении; 

внедрение лучших практик сопровождения, наставничества и шефства для обучающихся, 

осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам 

в рамках внеурочной деятельности; 

активизация работы родительских комитетов классов, участвующих в управлении 

образовательной организацией в решении вопросов воспитания и обучения обучающихся. 

Реализация этих целей и задач предполагает: 

Создание единой воспитательной атмосферы школы, которая способствует успешной 

социализации и личностному развитию ребенка, педагога, родителя в условиях реализации ФГОС. 

Создание благоприятных условий и возможностей для полноценного развития личности, для 

охраны здоровья и жизни детей; 

Создание условий проявления и мотивации творческой активности воспитанников в различных 

сферах социально значимой деятельности; 

Развитие системы непрерывного образования; преемственность уровней и ступеней образования; 

поддержка исследовательской и проектной деятельности; 

Освоение и использование в практической деятельности новых педагогических технологий и 

методик воспитательной работы; 

Развитие различных форм ученического самоуправления; 

Дальнейшее развитие и совершенствование системы дополнительного образования в школе. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


