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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с ТНР 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 

5.1) 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. 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, 

воспитания и социализации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

особых образовательных потребностей, в том числе обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития, освоивших основные, в том числе адаптированные, 

общеобразовательные программы начального общего образования, включая варианты 

5.1 и 5.2 АООП НОО. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения 

обучения образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их 

среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и (или) коммуникативной деятельности как в устной, так и 

в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений: 

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 

поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 
3) темпоритмические нарушения речи (заикание и другие); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, 

особенно в области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в 

установлении парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, 

понимание переносного смысла и другой лексики); неустойчивое использование 

сложных грамматических форм и конструкций, трудности программирования и 

реализации развернутых устных монологических высказываний, в результате которых 

обучающиеся могут не соблюдать 1-2 признака текста (например, последовательность, 

тематичность и другие). Кроме того, отмечаются некоторые проблемы компрессии 

текста - обучающиеся затрудняются составить сокращенный пересказ, выделить 

ключевые понятия, часто “застревают” на деталях, но понимание фактологии и смысла 

текста осуществляется в полном объеме. Они способны ответить на смысловые 

вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации). 
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Нарушения чтения и (или) письма у данного контингента учащихся 

проявляются в легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые или неустойчивые 

ошибки, характер которых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. 

Понимание прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с 

недостаточностью семантизации отдельных лексических и (или) грамматических 

единиц и (или) целостного восприятия текста. Самостоятельные письменные работы 

соответствуют требованиям ООП ООО по объему и содержанию. 

Обучающиеся, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и 

чтения, даже в легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной 

неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, 

освоение которых предполагает работу с текстовым материалом. 

Вариант 5.1 рекомендован для обучающихся с заиканием, проявляющимся в 

запинках судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации 

или влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, 

иметь в виду, что стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния 

речи обучающихся. Это требует специального внимания к организации процедур 

текущего контроля и аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней 

степени. При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, 

заметное, как правило специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, 

монотонность. При нарушениях голоса в средней степени тяжести наблюдаются 

следующие проявления: изменения тембра заметны окружающим, но незначительно 

препятствуют общению, голос слабый, измененный тембр, иссякающий, 

маломодулированный. Эти нарушения не носят функциональный характер, с одной 

стороны, например, мутационные изменения голоса, и с другой - обуславливают 

наличие психологического дискомфорта, отрицательных переживаний у 

обучающегося, что, в свою очередь, снижает коммуникативную и познавательную 

активность обучающегося. 

Целями реализации АООП ООО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) являются: 

✓ организация учебного процесса для обучающихся с ТНР 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 ТНР. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы общего образования дополняются и расширяются в связи с 

необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации подходов 

на предметных уроках по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

✓ расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их 

активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 

коммуникации; 

✓ совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и 

навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 

разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности 
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к речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 

самосовершенствованию; 

✓ формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе 

его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, 

извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 

✓ развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 

общения. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ТНР 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), наряду с общедидактическими 

принципами (систематичности, активности, доступности, последовательности, 

наглядности и другими), адаптированными с учетом категорий обучающихся, 

включает специальными принципы, ориентированные на учет особенностей 

обучающихся с ТНР: 

✓ принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции 

нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогических работников и 

специалистов различного профиля в решении проблем этих обучающихся; 

✓ принцип обходного пути предполагает формирование новой функциональной 

системы в обход пострадавшего звена, опору на сохранные анализаторы в процессе 

компенсации нарушенных речевых и неречевых функций; 

✓ принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить комплексный 

психолого-медико-педагогический характер и включать совместную работу 

педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, специальный 

психолог, медицинские работники, социальный педагог и другие); 

✓ принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как 

способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация данного 

принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для 

обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, 

использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении 

обучающихся с ТНР остро стоит проблема формирования и развития 

положительной коммуникативной мотивации, потребности в активном 

взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной 

деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации 

самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы 

побуждали их к общению; 

✓ онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных 

закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе 

обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и объемов 

работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, особенностей 

формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

✓ принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который 

обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие 

компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 

деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный 

принцип предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, 

формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 
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✓ принцип учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 

продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно 

построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо 

составить развернутые модели создания текстов, задать последовательность, 

реализация которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно 

должны учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов 

различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося 

(нарушенные звенья механизмов порождения и понимания текста), то есть 

необходимо соотнести имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, который 

предъявляется обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение действий 

способствует наработке способа действия, формированию динамического 

стереотипа, что также является необходимым условием развития языковых умений 

и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, 

расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить нарушенное 

звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанный 

самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью 

опираться на чувство языка в обучении обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко 

увеличивается. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что 

обучающиеся с нарушениями речи 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. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с нарушениями речи могут разрабатываться индивидуальные учебные 

планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваиваемой 

образовательной программы основного общего образования в порядке, установленном 

локальными нормативными актами образовательной организации. 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися федеральной 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с нарушениями речи ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями 

речи (вариант 5.1) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных 

областей и учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими 

результатами освоения ПКР: 

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

социокультурных норм и правил, жизненных компетенций, способности к социальной 

адаптации в обществе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно- 

смысловые  установки,  отражающие  гражданские  позиции  с  учётом  морально- 
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нравственных 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; 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским 

языком, в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной 

коммуникации с целью реализации социально-коммуникативных и познавательных 

потребностей, получения профессионального образования, трудоустройства, 

социальной адаптации; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; способность 

ставить цели и строить жизненные планы с учётом достигнутого уровня образования; 

личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к 

осознанному выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом 

личной оценки собственных возможностей и ограничений, учету потребностей рынка 

труда; 

овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, 

в том числе с использованием социальных сетей; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс 

в спорных ситуациях; 

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе 

речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной 

речью; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

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

способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по 

другим учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа 

языковых явлений на межпредметном уровне; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

умение 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; 

создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для решения 

учебных и познавательных задач; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществление учебной и внеурочной деятельности 

индивидуально и в группе; 

умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии 

с поставленными задачами; умение пользоваться справочной литературой; 
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способность воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); осуществлять выбор 

языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией общения; 

излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 

текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и другие). 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы в 

соответствии со структурой речевого дефекта, в том числе: 

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной 

предметной области, видов деятельности по получению нового знания в рамках 

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

и социально-проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о 

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

ключевыми понятиями, методами и приемами; 

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); 

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

устной формах); 

освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) с опорой на план; 

описанием иллюстрации (например, фотографии); пересказом текста (полным, 

кратким, выборочным, приведением цитат из текста, известных высказываний); 

сообщением о собственных мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии; 

выражением просьбы, желания; сообщением собственного мнения по обсуждаемой 

теме (например, событию), его обоснованием, опираясь на воспринятую информацию, 

личный опыт, примеры из художественной литературы; оцениванием в речевых 

высказываниях событий и поступков с учётом морально-нравственных норм и правил; 

кратким и полным изложением полученной информации; 

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

учётом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

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

аргументации и доказательстве собственного мнения с опорой на жизненный опыт, 

поступки героев литературных произведений; 

овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными видами 

зрелого чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); 

овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, 

самостоятельные письменные высказывания. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения ФАООП ООО 

для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

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 ФАОП ООО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 
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При организации оценочных процедур в соответствии с ФАОП ООО для 

обучающихся с ТНР (вариант 5.1) могут быть специальные условия, обусловленные 

особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР и связанными с ними 

объективными трудностями. Данные условия включают: 

✓ особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с 

ТНР; - привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие 

привычных для учащихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего 

хода выполнения заданий); 

✓ присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; при 

необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей (привлечение внимания, 

концентрирование на выполнении работы, напоминание о необходимости 

самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение инструкции к заданию); 

✓ при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 

✓ упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

✓ упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

✓ в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими 

смысловыми акцентами; 

✓ увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в зависимости от 

индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с ТНР; 

✓ возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и 

внеурочной деятельности обучающих учитывается специфика проявления дефекта, его 

структура и степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается структура 

речевого дефекта. Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета 

нарушений языковых или речевых норм, связанных с недостатками произносительной 

стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и другие). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются 

специфические ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и другие. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 

специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа 

(акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 

орфографическая. 

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; 
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✓ оценка результатов деятельности образовательной организации как основа 

аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися ФАОП 

ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). Система оценки включает процедуры 

внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

✓ стартовую диагностику; 

✓ текущую и тематическую оценку; 

✓ психолого-педагогическое наблюдение; 

✓ внутренний мониторинг образовательных достижений обучающихся. 

Внешняя оценка включает: 

✓ независимую оценку качества образования; 

✓ мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального 

уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно- 

познавательных 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. 

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. 

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. 

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; использование контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения, другой информации) 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. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения образовательной программы, 

которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

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. 

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

допускается использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) 

данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1), которые отражают совокупность познавательных, коммуникативных и 

регулятивных универсальных учебных действий, а также систему междисциплинарных 

(межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности, 

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 и речи, 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). 
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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. 

Рекомендуемые формы оценки: 

✓ для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной 

основе; 

✓ 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 исследований 

и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. 
Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и 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). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

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 

формах; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчетные 

материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности 

проекта разрабатываются образовательной организацией. 
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 продуктов; 

✓ 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; 
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✓ 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. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 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. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном 

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. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

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. 
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, учебно-исследовательской и учебно-проектной 

деятельности. 

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. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником 

в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету 

включает: 
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✓ 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. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного общего 

образования. 

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. 

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. 

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. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

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. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы 

освоения которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному 

предмету. 

В текущей оценке используется 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. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного 

процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

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 



16  

текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализации и (или) для повышения 

квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 

освоения АоОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) должна предусматривать 

оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет 

дифференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуальными 

программами развития обучающихся с ТНР. 
Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

✓ проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося, при переходе на уровень основного общего 

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

ежегодно в начале и в конце учебного года; 

✓ систематическое осуществление 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), а также при взаимодействии с 

общественными организациями, их представителей (проводится при переходе на 

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

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями- логопедами, 

педагогами-психологами, социальными педагогами, другими педагогическими 

работниками. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организации на 

основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучающегося, а также на 

основе его решений разрабатываются рекомендации для дальнейшего обучения. 

 
Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися 

программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов действий с 

требованиями программы и образовательного стандарта, завершающаяся процедурой 

оценивания. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 
Задачи промежуточной аттестации: 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав и свобод в части 

регламентации учебной загруженности, в соответствии с санитарными правилами и 

нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

- выявление степени соответствия уровня подготовки (индивидуальных достижений) каждого 

учащегося требованиям ФГОС; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива в целом и отдельного учителя 

в частности. 
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Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающихся 

объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям учебного плана и в сроки, предусмотренные образовательной организацией в 

соответствии с годовым календарным учебным графиком (апрель-май). 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года по всем предметам 

учебного плана. Формы проведения промежуточной аттестации обсуждаются на 

заседании методического Совета школы, принимаются педагогическим советом, 

утверждаются приказом директора и вносятся в учебный план на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация сопровождается выставлением отметки за год. 
Система оценок при аттестации - пятибалльная. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

представителей) не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. Перечень предметов 

и форма проведения промежуточной аттестации доводятся до сведения обучающихся и 

родителей (законных представителей). 

При организации промежуточной аттестации учащихся используется 

накопительный подход, который основывается на выведении годовой отметки 

успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана на основе совокупности 

четвертных отметок (во 2-9 классах) и полугодовых отметок (в 10-11 классах), 

полученных учащимся в течение учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся по факультативным курсам 

проводится в форме реферата, который по завершению курса возвращается ученику 

для дальнейшего использования им в учебных целях, и не сопровождается бальной 

оценкой. 

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы на 

дому, в том числе отдельной её части или всего объёма учебного материала 

сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в формах, определённых 

учебным планом, и в порядке, установленном образовательной организацией; 

промежуточная аттестация учащихся проводится в обстановке, исключающей влияние 

негативных факторов на состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих 

физиологическим особенностям и состоянию здоровья учеников. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

только по предметам (дисциплинам), включённым в этот план. Учащиеся, временно 

обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных общеобразовательных 

учреждениях, аттестуются на основе их текущей или промежуточной аттестации в этих 

учебных заведениях. Аттестация учащихся, прибывших из других образовательных 

учреждений, в том числе и из-за рубежа, осуществляется на основании Порядка зачета 

МОУ «СОШ №3» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в других 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Порядок выставления оценок при промежуточной аттестации. 

Оценка при промежуточной аттестации отражает все стороны подготовки 

учащегося, выставляется на основании оценок, полученных учащимся при текущей 

аттестации и учитывает фактический уровень знаний, умений, навыков и способов 

деятельности учащегося. В случае возникновения спорной ситуации при выставлении 

оценки  учитываются  результаты  текущих  и  итоговых  контрольных  работ. 
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Положительная аттестация учащегося возможна только при количестве 

удовлетворительных оценок не меньше, чем количество неудовлетворительных («1», 

«2» -неудовлетворительные оценки; «3», «4», «5» – удовлетворительные оценки). 

Отметка выставляется при наличии 3-х и более текущих отметок за четверть 

и 5-ти и более отметок за полугодие. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или 

полугодовых отметок, согласно правилам математического округления. 

В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

результатом промежуточной аттестации (оценка, неаттестация по предмету), она может 

быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного заявления родителей 

(законных представителей) приказом по школе создаётся комиссия из трёх человек, 

которая определяет соответствие выставленной оценки по предмету фактическому 

уровню его знаний. Решение комиссии оформляется протоколом и является 

окончательным. Протокол хранится в личном деле учащегося. 

Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс и на 

следующую ступень образования. 

Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс приказом директора на основании решения 

Педагогического совета. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по одному или 

нескольким учебным предметам (дисциплинам) образовательной программы или 

непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии уважительных причин 

признаются академической задолженностью. 
Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету (дисциплине) не 

более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах одного года с момента 

образования академической задолженности. В указанный период не включается время 

болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность по одному 

или нескольким учебным предметам могут быть переведены в следующий класс 

условно. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования по усмотрению их родителей 

(законных представителей) оставляются на повторное обучение либо переводятся на 

обучение по адаптированным образовательным программам в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). Учреждение, родители 

(законные представители) создают условия учащимся для ликвидации этой 

задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее ликвидации, при этом: 

-классный руководитель в письменной форме извещает родителей (законных 

представителей) об академической задолженности учащегося, знакомит с условиями 

ликвидации задолженности; 
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-заместитель директора по УВР организует и координирует работу по ликвидации 

задолженности, обеспечивает своевременное оформление соответствующей 

документации; 

-учитель – предметник составляет план - задание по тем темам, за которые ученик 

имел неудовлетворительные оценки, с конкретным указанием задач, упражнений и 

других видов заданий, срок их выполнения (отчета перед учителем), оценки за 

выполнение работы, подписи учителя. Задания составляются в двух экземплярах. Один 

из них отдается учащемуся, второй - в учебную часть. 

Зачетные испытания проводит, как правило, тот учитель, у которого обучался 

ученик, получивший задание. На основании выполнения учащимся план - задания 

учитель дает рекомендацию о переводе, сдает данный документ в учебную часть (срок 

хранения 1 год). 

Вопрос о переводе учащихся, переведенных условно, решается на педагогическом 

совете, по представлению учителей, проводивших занятия. Решение педагогического 

совета оформляется приказом по школе, классный руководитель делает 

соответствующие записи в классном журнале. 

Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники учащихся, 

доводятся до сведения родителей (законных представителей). Годовые оценки по 

предметам (дисциплинам), запись о переводе, условном переводе, повторном обучении 

заносятся классными руководителями в классный журнал и личные дела учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 

ГИА осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России № 

189, Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки № 1513 от 7 ноября 

2018 года «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего образования». 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической 

задолженности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам учебного плана 

за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за 

итоговое собеседование по русскому языку. 

На этпе ГИА выпускники сдают обязательные экзамены по русскому языку и 

математике и экзамены по выбору по двум учебным предметам: литература, физика, 

химия, биология, география, история, обществознание, иностранный язык, информатике 

и ИКТ. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем образовании. 

Условием получения обучающимися аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным предметам - 

по обязательным предметам (русский язык и математика), а также по двум предметам 

по выбору. 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо 

получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум учебным 

предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право пройти ГИА по 
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соответствующим учебным предметам в дополнительный период, но не ранее 1 

сентября текущего года в сроки и формах, устанавливаемых настоящим Порядком. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 
Аннотация к рабочим программам 

Рабочие программы на уровне основного общего образования разработаны на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 г. № 287, 

зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 05.07.2021 г., рег. 

№ 64101) (далее - ФГОС ООО), Примерных рабочих программм основного общего 

образования по учебным предметам, одобренных решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, с использованием 

федеральных рабочих программ ( по предметам «Русский язык», «Литература», 

«История», «Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»), на основе учебного плана общеобразовательного учреждения 

с учётом распределённых по классам проверяемых требований к результатам 

освоения Основной образовательной программы основного общего образования, с 

использованием федерального онлайн-конструктора. 

Рабочие программы по учебному предмету ориентированы на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. Данные 

программы позволят учителю реализовать в процессе преподавания предмета 

современные подходы к достижению личностных, метапредметных и предметных 

результатов обучения, сформулированных в Федеральном государственном 

образовательном стандарте основного общего образования. 

В соответствии с пунктом 32.1 обновлённого Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования программы отдельных 

учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на основе 

требований к результатам освоения основной образовательной программы с учётом 

основных направлений программ, включённых в структуру основной 

образовательной программы. 
Рабочая программа включает: 

1). содержание учебного предмета, учебного курса (в том числе внеурочной 

деятельности), учебного модуля; 

2). планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3). тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

отводимых на освоение каждой темы учебного предмета, учебного курса (в том 

числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность использования по 

этой теме электронных (цифровых) образовательных ресурсов, являющихся учебно- 

методическими материалами (мультимедийные программы, электронные учебники 

и задачники, электрон-ные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые 

программы, коллекции цифровых образовательных ресурсов. 
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В структуру АООП ООО входят следующие РП по следующим предметам: 

Русский язык 

Литература 

Английский язык 

Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и статистика 

Информатика 

История 

Обществознание 

География 

Физика 

Химия 

Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Музыка 

Изобразительное искусство 

Труд (технология) 
ОБЗР 

Физическая культура. 
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2.2. Программа развития универсальных учебных действий для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Целевой раздел 

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 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 расширении 

социальных практик при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

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, 
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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). 

 

Содержательный раздел 
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. 

Описание реализации требований формирования УУД в предметных результатах. 

1. Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

✓ анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров; 

✓ выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых 

типов речи и жанров; 

✓ устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа; 

✓ выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии; 

✓ выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными единицами языка, 

разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая оптимальный 

вариант с учётом выделенных критериев; 

✓ самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения 

закономерностей и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и 

наблюдениях над текстом; 

✓ выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения поставленной 

учебной задачи; 

✓ устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений и 

процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

✓ самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

миниисследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский 

инструмент; 
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✓ 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 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; 
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✓ самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и другой 

информации (текст, презентация, таблица, схема) в зависимости от коммуникативной 

установки; 

✓ оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным педагогическим работником или сформулированным самостоятельно; 

эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

✓ владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

письменной форме суждения на социально-культурные, нравственно-этические, 

бытовые, учебные темы в соответствии с темой, целью, сферой и ситуацией общения; 

✓ правильно, логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

✓ выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников; 

✓ формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности; 

✓ осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

причины, уметь предупреждать их), давать оценку приобретенному речевому опыту 

и корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; 

✓ оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям общения; 

управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения. 
Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

✓ владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения; 

✓ соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы речевого 

этикета; 

✓ уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми средствами 

общения (в том числе естественными жестами, мимикой лица); 

✓ публично представлять результаты проведенного языкового анализа или проекта при 

использовании устной речи, самостоятельно составленной компьютерной 

презентации выполненного лингвистического исследования, проекта. 

2. Иностранный (английский) язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

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; 
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✓ 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. 

3. Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

✓ выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов; 

✓ различать свойства и признаки объектов; 

✓ сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры; 
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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; 
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✓ владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве; 

✓ понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного 

продукта; 

✓ принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации; 

✓ коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, договариваться, 

обсуждать процесс и результат совместной работы; 

✓ выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая качественного результата по своему направлению и координируя свои 

действия с другими членами команды; 

✓ оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

определенным критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

✓ удерживать цель деятельности; 

✓ планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности; 

✓ корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации; 

✓ анализировать и оценивать собственную работу, например: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 
4. Естественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

✓ выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

✓ строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем); 

прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов или групп веществ, к которым они относятся; 

✓ объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений на 

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. 
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✓ 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; 

✓ анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественно-научной грамотности и знакомства с современными Труд 

(технология)ми (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. 
5. Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Формирование базовых логических действий: 

✓ систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты; 

✓ составлять синхронистические и систематические таблицы; 

✓ выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов; 

✓ сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое устройство 

государств, социально-экономические отношения, пути модернизации) по 

горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике (“было 

- стало”) по заданным или самостоятельно определенным основаниям; 
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✓ 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 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: 
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✓ 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 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; 
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✓ 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: 
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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. 

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: 
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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. 

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); 
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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. 

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). 
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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 Труд (технология)ми обучения обучающихся с ОВЗ, в том числе 

инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими работниками, 

владеющими Труд (технология)ми 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 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 
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образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ОВЗ. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и реализации 

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 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; 
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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; 
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консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться 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. 

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. 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

Пояснительная записка 

 

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 общеобразовательного 

учреждения «Средней общеобразовательной школы № 3» 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. 

 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические работники 

МОУ «СОШ № 3», обучающиеся, их родители (законные представители), представители 

иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, локальными актами МОУ «СОШ № 3». 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания 

обучающихся в МОУ «СОШ № 3» 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 
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включает духовно-нравственные ценности культуры, традиционных религий народов 

России. 

Воспитательная деятельность в МОУ «СОШ № 3» планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р). 

 

1.1 Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный национальный воспитательный идеал — это высоконравственный, 

творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою 

личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее своей страны, укоренённый 

в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской Федерации. 

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания в МОУ «СОШ № 3»: 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. 

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 ими российской гражданской 

идентичности, сформированность у них 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. 

 

1.2. Направления воспитания 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 
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− гражданское воспитание — формирование 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; 

− патриотическое воспитание — воспитание любви к родному краю, Родине, своему 

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование 

российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности; 

− духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно- 

нравственной культуры народов России, традиционных религий народов России, 

формирование традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, 

доброты, милосердия, сопереживания, справедливости, коллективизма, дружелюбия и 

взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков, их вере и культурным традициям; 

− эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

− физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

− трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

труда (своего и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение 

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в 

российском обществе, достижение выдающихся результатов в профессиональной 

деятельности; 

− экологическое воспитание — формирование 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 — воспитание стремления к познанию себя и других 

людей, природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учётом 

личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных 

программ начального общего, основного общего, среднего общего образования 

установлены в соответствующих ФГОС. 

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 МОУ «СОШ № 3» для 

выполнения требований ФГОС. 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания   обучающихся   на   основе   российских   базовых   (гражданских, 
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конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

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, в 

том числе гуманитарной. 

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, Труд (технология)х, 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. 
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Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 12 

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. 

Участвующий в решении практических трудовых дел, задач (в семье, 

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и социальной 



45  

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 13 

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 систему научных представлений о 

закономерностях развития человека, природы и общества, 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. 

 

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 

Муниципальная общеобразовательная школа «Средняя общеобразовательная школа 

№ 3» свою деятельность начала с первого сентября 1986 года. 

МОУ «СОШ № 3» является средней общеобразовательной школой, численность 

обучающихся на 1 сентября 2024 года составляет 1886 человек, 60 классов-комплектов. 

Численность педагогического коллектива – 78 человек. Обучение ведётся с 1 по 11 класс по 

трем уровням образования: начальное общее образование, основное общее образование, 

среднее общее образование. В школе осуществляется инклюзивное образование (для 

обучающихся с ОВЗ): дети-инвалиды обучаются в школе вместе с другими детьми по 

индивидуальным учебным планам. 

Старшеклассники обучаются по профильным программам (профильные предметы- 

математика, биология, химия). Учреждение является конкурентоспособным. Ежегодно 

увеличивается количество обучающихся. 
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МОУ «СОШ № 3» - это школа, удаленная от центра города, школа микрорайона 

«Бывалово». Рядом со школой расположен комплекс Осановская роща с аллеей Славы и 

мемориалом Великой Отечественной войны, Ледовый дворец, что влияет на организацию 

воспитательного процесса учреждения в части гражданского, духовно-нравственного, 

экологического, спортивно-оздоровительного и военно-патриотического воспитания детей. 

На территории микрорайона находится «Вологодский молочный комбинат» и 

Сельскохозяйственный комбинат «Тепличный», что благотворно влияет на организацию 

воспитательного процесса МОУ «СОШ № 3» в части профориентации детей и выполнения 

социального заказа города. На территории микрорайона «Бывалово», где расположена 

школа, есть сеть культурных учреждений и учреждений дополнительного образования: 

структурное подразделение «Бывалово», МАУ ДО «Центр творчества», филиал детской 

музыкальной школа имени В. П. Трифонова, кинотеатр «Синемапарк», клуб спортивного 

скалолазания «Куб», стрелковый тир и детско-юношеская спортивная школа, ледовый 

дворец «ВологдАрена»; также учащиеся имеют возможность посещать библиотеку № 8, № 

19. В микрорайоне, где расположена школа, действует ТОС «Бывалово», что создает 

благоприятные условия для вовлечения детей в социальные проекты своего микрорайона. 

В школе работают: педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, учитель- 

дефектолог. Все события школы освещаются на официальном сайте школы и в социальных 

сетях ВКОНТАКТЕ. 

В школе функционируют отряды Юных инспекторов движения (ЮИД), параллели 

кадетских классов, открытых в школе с 2014 года; отделение РДДМ «Движение первых», 

отряд волонтеров «Фабрика Добрых Дел». Работают школьный военный музей «Битва на 

Курской дуге» и музей «Глина рассказывает сказки». С 2000 г. коллектив школы работает 

над реализацией комплексно - целевой программы «Школа Здоровья». С 2006 по 2010 год 

школа являлась городской инновационной площадкой по теме «Школа укрепления 

здоровья». С 2013 года - стажировочная площадка АОУ ДПО ВО «ВИРО» по направлению 

«Распространение моделей формирования культуры здорового и безопасного образа 

жизни». Рядом со школой благоустроен красивый пришкольный участок «Бываловская 

деревенька», что благоприятно влияет на трудовое воспитание обучающихся. 

С 1 сентября 2024 года школа разделена на два здания, находящиеся недалеко друг 

от друга. В первом здании учатся с 1 по 4 класс, учащиеся с 5 по 11 класс отправляются в 

другое здание. Интерьер школы предполагает создание развивающей среды для 

обучающихся: просторные оборудованные классы, в рекреациях размещены тематические 

стенды: ПДД, ЗОЖ, доска почета, мемориальная доска выпускников-героев Чеченской 

войны. В школе осуществляется реализация программы «Доступная среда»: большой и 

малый спортивные залы, школьный стадион и спортивная баскетбольная площадка; 

школьная столовая и фитобар; кабинет психолога обеспечен аппаратно- программным 

комплексом БОС «Биологически обратная связь»; медицинский кабинет, сенсорная 

комната. 

Источниками положительного влияния на детей прежде всего являются педагоги 

школы, которые грамотно организуют образовательный процесс, о чем свидетельствует 

позитивная динамика результатов деятельности по качеству обеспечиваемого образования. 

Команда администрации школы имеет достаточно большой управленческий опыт и 

квалификацию. Педагоги школы- специалисты с продуктивным опытом педагогической 
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практики и молодые педагоги с достаточно высоким уровнем творческой активности и 

профессиональной инициативы. В педагогической команде имеются квалифицированные 

специалисты, необходимые для сопровождения всех категорий обучающихся в школе. 

Источниками отрицательного влияния на детей является ежегодное увеличение 

контингента обучающихся, что ведет к переполненности классов (35-36 человек в классе) и 

снижает эффективность учебно- воспитательного процесса. Близкое расположение школы 

к дорогам и шоссе на пути детей из школы домой представляет угрозу их жизни и здоровью. 

Цель воспитательной деятельности МОУ «СОШ № 3» в самосознании 

педагогического коллектива: развитие личности, создание условий для самоопределения 

и социализации на основе традиционных российских ценностей (жизни, достоинства, прав 

и свобод человека, патриотизма, гражданственности, служения Отечеству и 

ответственности за его судьбу, высоких нравственных идеалов, крепкой семьи, 

созидательного труда, приоритета духовного над материальным, гуманизма, милосердия, 

справедливости, коллективизма, взаимопомощи и взаимоуважения, преемственности 

поколений,) а также принятых в российском обществе правил и норм поведения в интересах 

человека, семьи, общества и государства. 

 

Основными традициями воспитания в МОУ «СОШ № 3» являются следующие: 

линейки, посвященные Дню Знаний и Последнему звонку, Новогодние огоньки, 

мероприятия, посвященные Дню Учителя, Дню победы, Дню матери, Международному 

Женскому дню, шоу талантов «Звездопад», «Осенняя ярмарка», «Широкая Масленица»: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются ключевые 

общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция воспитательных усилий 

педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и коллективный анализ 

их результатов; 

- в школе создаются такие условия, при которых по мере взросления ребенка 

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

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

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

доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 

Значимые для воспитания Всероссийские проекты и программы, в которых МОУ 

«СОШ № 3» принимает участие: РДДМ «Движение первых», «Школьный театр», 

«Школьный музей», «Футбол в школе». 

Традиции и ритуалы: еженедельная традиционная линейка с поднятием 

Государственного флага РФ, посвящение в читатели, посвящение в старшеклассники. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 
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Воспитательная работа МОУ «СОШ № 3» представления в рамках основных 

(инвариантных) модулей: «Основные школьные дела», «Классное руководство», «Урочная 

деятельность», «Внеурочная деятельность», «Взаимодействие с родителями (законными 

представителями) обучающихся», «Внешкольные мероприятия», «Организация предметно- 

пространственной  среды»,  «Самоуправление»,  «Профилактика  и  безопасность», 

«Социальное партнерство», «Профориентация». А также в рамках дополнительных 

(вариативных) модулей: «Детские общественные объединения», «Добровольческая 

деятельность (волонтерство)», «Школьные медиа», «Истоки: воспитание вологжанина- 

гражданина России». 

2.2.1. Модуль «Основные школьные 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: - «Цветущий город», экологические проекты по сбору 

отработанных батареек, пластика, «Чистые игры» и др.; 

• патриотическая акция «Бессмертный полк» (проект запущен по инициативе и при 

непосредственном участии Школы с 9 мая 2014 года шествие жителей микрорайона 

«Бывалово» г. Вологды с портретами ветеранов Великой Отечественной войны проходит 

ежегодно; 

- ежегодные Малые Дмитриевские православно-педагогические чтения; 

- военно-туристический слет «Зарница»; 

- открытые дискуссионные площадки – комплекс открытых дискуссионных 

площадок. 

- общешкольные родительские и ученические собрания, которые проводятся 

регулярно, в их рамках обсуждаются насущные проблемы; 

- Единый День профилактики правонарушений в школе (помимо профилактических 

мероприятий с обучающимися, проводится встреча родителей и обучающихся с 

представителями Управления образования, КДН и ЗП, ПДН); 

-проводимые для жителей города и организуемые совместно с семьями учащихся 

спортивные состязания, праздники, представления, которые открывают возможности для 

творческой самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об 

окружающих: 
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- спортивно-оздоровительная деятельность: соревнование по волейболу, теннису; 

«Веселые старты», «Папа, мама. я – спортивная семья» 

- досугово-развлекательная деятельность: праздники, концерты, конкурсные 

программы ко Дню матери, 8 Марта, выпускные вечера и т.п. с участием родителей, 

бабушек и дедушек; 

-концерты в городских Домах культуры с вокальными, танцевальными 

выступлениями школьников в День пожилого человека, День защиты ребенка, на 

Масленицу, 8 Марта, 9 Мая и др. 

 

На школьном уровне: 

• социальный проект благотворительная «Акция добрых дел», экологические 

рейды по уборке школьной территории «Сделай мир чище»; 

• 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: День 

знаний, День учителя. День самоуправления в День Учителя (старшеклассники организуют 

учебный процесс, проводят уроки, общешкольную линейку, следят за порядком в школе и 

т.п.); фестиваль «Школьный звездопад», «Мы встречаем Новый год!», День Защитника 

Отечества, 8 марта, Дни памяти, Осенние праздники, День матери, 8 Марта, День защитника 

Отечества, День Победы, выпускные вечера, «Первый звонок», «Последний звонок» и др.; 

• Выборы Председателя Ученического совета Школы; 

• Предметные недели (литературы, русского и английского языков; математики, физики, 

биологии и химии; истории, обществознания и географии; начальных классов); 

• Месячник «Спешите делать добрые дела»; 

• Торжественный прием в РДДМ «Движение первых» 

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом учащихся на 

следующую ступень образования, символизирующие приобретение ими новых социальных 

статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. (торжественные линейки 

1 сентября для 1-11 классов, Посвящение в первоклассники, посвящение в 

старшеклассники, торжественные линейки Последнего звонка, выпускной в 4 классе, 

вручение аттестатов в 9,11 классе) 

• коллективные творческие дела для отдельных параллелей («Калейдоскоп 

профессий»–8-9 кл, День матери–1-5 кл, «Осенняя ярмарка» - 1-4 кл; праздник, 

посвященный окончанию школы выпускниками 11–ых классов и др.). 

• церемонии награждения школьников и педагогов за активное участие в жизни 

школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад 

в развитие школы (церемония «Награждение победителей школьных олимпиад» для 

призеров и победителей предметных олимпиад, конференций, творческих конкурсов, 

спортивных состязаний, церемония «Признание» для учащихся школы, внёсших большой 

вклад в развитие школы, сохранение и поддержку её авторитета на уровне города и 

области). 

На уровне классов: 
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• 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. 

2.2.2. Модуль «Классное руководство» 

Осуществляя работу с классом, педагог (классный руководитель, воспитатель, 

куратор, наставник, тьютор и т.п.) 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: 

• 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; однодневные и многодневные походы и экскурсии, организуемые 

классными руководителями и родителями; празднования в классе дней рождения детей, 
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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 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; 
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• 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. 

Модуль 2.2.3. «Внеурочная деятельность» 

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 кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально значимых 

традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 

Познавательная деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

передачу школьникам социально значимых знаний, развивающие их любознательность, 

позволяющие привлечь их внимание к экономическим, политическим, экологическим, 

гуманитарным проблемам нашего общества, формирующие их гуманистическое 

мировоззрение и научную картину мира. Познавательная деятельность представлена 

занятиями кружка «Умники и умниц», «Учусь делать проект», «Расчетно- конструкторское  

бюро»,  «Занимательный  английский»,  «Проектная  деятельность», 

«Практическая физика», «Разговоры о важном», «Функциональная грамотность», 

«Истоки». 

 

Художественное творчество. Курсы внеурочной деятельности, создающие 

благоприятные условия для просоциальной самореализации школьников, направленные на 

раскрытие их творческих способностей, формирование чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, на воспитание ценностного отношения школьников к культуре и их общее 

духовно-нравственное развитие: «Хор», «Краски радуги», «Ансамбль». 
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Проблемно-ценностное общение. Курсы внеурочной деятельности, направленные 

на развитие коммуникативных компетенций школьников, воспитание у них культуры 

общения, развитие умений слушать и слышать других, уважать чужое мнение и отстаивать 

свое собственное, терпимо относиться к разнообразию взглядов людей: «Азбука истоков», 

«Тропинка к своему я». 

 

Туристско-краеведческая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на воспитание у школьников любви к своему краю, его истории, культуре, 

природе, на развитие самостоятельности и ответственности школьников, формирование у 

них навыков самообслуживающего труда: «ЭНиКО», «Герои Вологодчины» 

 

Спортивно-оздоровительная  деятельность.  Курсы  внеурочной  деятельности 

«Твое здоровье», «Подвижные игры», «Спортивный марафон» 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. 

 

Трудовая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на развитие 

творческих способностей школьников, воспитание у них трудолюбия и уважительного 

отношения к физическому труду: «Россия мои горизонты». 

Игровая деятельность. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

раскрытие творческого, умственного и физического потенциала школьников, развитие у 

них навыков конструктивного общения, умений работать в команде: «Спортивные игры», 

«Шахматы». 

 

2.2.4. Модуль «Урочная деятельность» 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее: 

• установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб учителя, 

привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, активизации их 

познавательной деятельности; 

• побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы поведения, 

правила общения со старшими (учителями) и сверстниками (школьниками), принципы 

учебной дисциплины и самоорганизации; 

• привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

– инициирование ее обсуждения, высказывания учащимися своего мнения по ее поводу, 

выработки своего к ней отношения; 

• использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского поведения, проявления 

человеколюбия и добросердечности, через подбор соответствующих текстов для чтения, 

задач для решения, проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 
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• применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: интеллектуальных 

игр, стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, 

которые дают учащимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы или работы в парах, которые учат школьников командной работе и 

взаимодействию с другими детьми; 

• включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать мотивацию 

детей к получению знаний, налаживанию позитивных межличностных отношений в классе, 

помогают установлению доброжелательной атмосферы во время урока; 

• организация шефства мотивированных и эрудированных учащихся над их 

неуспевающими одноклассниками, дающего школьникам социально значимый опыт 

сотрудничества и взаимной помощи; 

• 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 идеям, оформленным в работах других исследователей, 

навык публичного выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения. 

2.2.5. 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 Ученического совета Школы, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

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

направлениям РДШ – личностное развитие, гражданская активность, военно- 

патриотическое направление, информационно-медийное направление 

• 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 
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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 (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. 

2.2.6. Модуль «Взаимодействие с родителями (законными представителями) 

обучающихся». 

Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Работа с родителями или 

законными представителями школьников осуществляется в рамках следующих видов и 

форм деятельности: 

На групповом уровне: 

• Общешкольный родительский комитет и Попечительский совет школы, 

участвующие в управлении образовательной организацией и решении вопросов 

воспитания и социализации их детей; 

• Классные родительские советы; 

• семейные клубы, предоставляющие родителям, педагогам и детям площадку для 

совместного проведения досуга и общения; 

• родительские гостиные, на которых обсуждаются вопросы возрастных 

особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия родителей с 

детьми, проводятся мастер-классы, семинары, круглые столы с приглашением 

специалистов; 

• родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные уроки 

и внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного 

процесса в школе; 

• общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

• классные родительские собрания; 

• семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, социальных 

работников и обмениваться собственным творческим опытом и находками в деле 

воспитания детей; 

• участие родителей в организации и проведении общешкольных ключевых дел и классных 

мероприятий; 
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• родительские форумы при школьном интернет-сайте, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, а также осуществляются виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 

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; 

• индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей; 

• участие родителей в классных, общешкольных мероприятиях. 

 

2.2.7. Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, 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 во дворе школы беседок, 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 

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 
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свои фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

• размещение в коридорах и рекреациях школы экспонатов школьного 

экспериментариума – набора приспособлений для проведения заинтересованными 

школьниками несложных и безопасных технических экспериментов; 

• 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, сооружению альпийских горок, созданию 

инсталляций и иного декоративного оформления отведенных для детских проектов мест); 

• акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно- 

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

школы, ее традициях, правилах. 

 

2.2.8 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. 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 школьникам профессиональной 

деятельности; 

• экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих 

эти профессии; 
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• 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 онлайн-тестирования, прохождение 

онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям образования; 

• участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных 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. 

• Профессиональное тестирование 

• Занятия внеурочной деятельности, направленные на профессиональное 

самоопределение 

 

2.2.9 Модуль «Профилактика и безопасность» 

На уровне школы: 

• через деятельность Совета профилактики, создаваемого для организации работы 

по предупреждению безнадзорности, правонарушений, социального сиротства 

обучающихся; 

• проведение социально-психологического тестирования с учетом сопутствующих 

мероприятий и в соответствии со сроками, утвержденными приказом Департамента 

образования области, 

• проведение «Недели профилактики употребления психоактивных веществ», 

«Месячник антинаркотической направленности», в которых объединены мероприятия 

первичной и вторичной профилактики 

• через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение мероприятий, формирующих законопослушное поведение, 

здоровый образ жизни; 

• через деятельность службы социально-психологического сопровождения; 

• через деятельность приглашенных специалистом института социального 

партнёрства. 

На уровне классов: 

• через организацию тематических классных часов, мероприятий по профилактике 

(пожарная безопасность, дорожная безопасность, информационная безопасность, 

профилактика экстремизма и терроризма, профилактика распространения инфекционных 

заболеваний, профилактика буллинга и кибербуллинга); 

• через организацию тематических классных родительских собраний; 



59  

• через контролирующую деятельность классного руководителя (успеваемость, 

посещаемость, занятость во внеурочное время и др.). 

На индивидуальном уровне: 

• через вовлечение учащихся в мероприятия, с конкретными поручениями; 

• через сопровождение учащихся группы «риска» (контроль и беседы с учащимися 

и родителями). 

 

2.2.10 Модуль. «Внешкольные мероприятия» 

Общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами МОУ «СОШ № 3», экскурсии, экспедиции, литературные, 

исторические, экологические и другие походы, слёты и т. п., организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, помогают 

школьнику расширить свой кругозор, получить новые знания об окружающей его 

социальной, культурной, природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к 

ней, приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях, в экспедициях, в походах создаются 

благоприятные условия для воспитания у подростков самостоятельности и 

ответственности, формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления 

их инфантильных и эгоистических наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности реализуются в рамках 

следующих видов и форм деятельности. 

• регулярные пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, 

организуемые в классах их классными руководителями и родителями школьников: в 

музей, в картинную галерею, в технопарк, на предприятие, на природу (проводятся как 

интерактивные занятия с распределением среди школьников ролей и соответствующих 

им заданий, например: «фотографов», «разведчиков», «гидов», «корреспондентов», 
«оформителей»); 

• военно-патриотический-туристический слет «Зарница» с участием команд, 

сформированных из педагогов, школьников, студентов Вологды и Вологодской области, 

включающий в себя, например, соревнование по технике пешеходного туризма, 

соревнование по спортивному ориентированию, конкурс на лучшую топографическую 

съемку местности, конкурс знатоков лекарственных растений, конкурс туристской кухни, 

конкурс туристской песни, конкурс благоустройства командных биваков, 

комбинированную эстафету; 

• литературные, исторические, биологические экспедиции, организуемые 

учителями и родителями школьников в другие города или села для углубленного 

изучения биографий проживавших здесь российских поэтов и писателей, произошедших 

здесь исторических событий, имеющихся здесь природных и историко-культурных 

ландшафтов, флоры и фауны; 

• виртуальны экскурсии и походы по музеям, выставкам, театрам дают 

возможность посетить труднодоступные учреждения культуры (в других городах, 

странах) и возможны в условиях ограничения посещений этих учреждений из-за сложной 

эпидемиологической ситуации. 
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2.2.11 Модуль «Социальное партнерство» 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства предусматривает: 

Социальные партнеры: 

- Филиал "Колосок" МУ ДО "ДТДиМ"; 

- филиал детской музыкальной школа имени В. П. Трифонова; 

- Центр активного отдыха "КУБ"; 

- стрелковый клуб и детско-юношеская спортивная школа "Юность"; 

- кинотеатр «Синемапарк»; 

- ледовый дворец «ВологдАрена»; 

- «Вологодский молочный комбинат»; 

- Сельскохозяйственный комбинат «Тепличный»; 

- библиотеки № 8, № 19; 

- ТОС «Бывалово». 

Участие представителей организаций-партнѐров, 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 т. п.); 

Участие представителей организаций-партнѐров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

Проведение на базе организаций-партнѐров отдельных уроков, занятий, внешкольных 

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

Проведение открытых дискуссионых площадок с представителями организаций- 

партнѐров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни образовательной 

организации, муниципального образования, региона, страны; 

Социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися, 

педагогами с организациями- партнѐрами благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой и т. д. направленности, ориентированные на воспитание 

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

2.2.12. Модуль «Детские общественные объединения» 

Действующее на базе школы детское общественное объединение отделение РДДМ 

«Движение первых»– 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. 

Объединения: медиацентр «PRO НАС», спортивное объединение «Школьный спортивный 

клуб», творческие объединения «Чудеса керамики», «Театральная студия "Magic Land", 

волонтёрский отряд «Наш выбор», военно-патриотический отряд кадетских классов «Юные 

патриоты России». 

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: 
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• утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация состава выборных 

органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить социально значимый опыт 

гражданского поведения; 

• организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить 

важный для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь другим 

людям, своей школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как забота, уважение, 

умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других. Такими делами могут 

являться: посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям; совместная 

работа с учреждениями социальной сферы (проведение культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, помощь в 

благоустройстве территории данных учреждений и т.п.); участие школьников в работе на 

прилегающей к школе территории (работа в школьном саду, уход за деревьями и 

кустарниками, благоустройство клумб) и другие; 

• договор, заключаемый между ребенком и детским общественным объединением, 

традиционной формой которого является Торжественное обещание (клятва) при 

вступлении в объединение. Договор представляет собой механизм, регулирующий 

отношения, возникающие между ребенком и коллективом детского общественного 

объединения, его руководителем, школьниками, не являющимися членами данного 

объединения; 

• клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского 

общественного объединения для обсуждения вопросов управления объединением, 

планирования дел в школе и микрорайоне, совместного пения, празднования 

знаменательных для членов объединения событий; 

• рекрутинговые мероприятия в начальной школе, реализующие идею 

популяризации деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников (проводятся в форме игр, квестов, театрализаций и т.п.); 

• поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, 

формирующих у ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности 

к тому, что происходит в объединении (реализуется посредством введения особой 

символики детского объединения, проведения ежегодной церемонии посвящения в члены 

детского объединения, создания и поддержки интернет-странички детского объединения в 

соцсетях, организации деятельности пресс-центра детского объединения, проведения 

традиционных огоньков – формы коллективного анализа проводимых детским 

объединением дел); 

• участие членов детского общественного объединения в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Это может 

быть, как участием школьников в проведении разовых акций, которые часто носят 

масштабный характер, так и постоянной деятельностью школьников. 

 

2.2.13 Модуль «Добровольческая деятельность (волонтерство)» 

Волонтерство – это участие школьников в общественно-полезных делах, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. Оно может 
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быть событийным и повседневным. Событийное волонтерство предполагает участие 

школьников в проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города, страны. Повседневное волонтерство предполагает 

постоянную деятельность школьников, направленную на благо конкретных людей и 

социального окружения в целом. Эта деятельность позволяет школьникам проявить такие 

качества как внимание, забота, уважение. Волонтерство позволяет развивать 

коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный 

интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

На базе школы организован волонтерский отряд «Наш выбор». 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется в работе школьного 

волонтерского отряда «Наш выбор» следующим образом 

На внешкольном уровне: 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий районного и городского уровня от лица школы (в работе курьерами, 

встречающими лицами, помогающими сориентироваться на территории проведения 

мероприятия, ответственными за техническое обеспечение мероприятия и т.п.); 

• участие школьников в организации культурных, спортивных, развлекательных 

мероприятий, проводимых на базе школы (в том числе районного, городского характера); 

• посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

• привлечение школьников к совместной работе с учреждениями социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи семье и детям, 

учреждения здравоохранения) – в проведении культурно-просветительских и 

развлекательных мероприятий для посетителей этих учреждений, в помощи по 

благоустройству территории данных учреждений; 

• включение школьников в общение (посредством электронных сетей) с детьми, 

проживающими в отдаленных районах, детьми с особыми образовательными 

потребностями или особенностями здоровья, детьми, находящимися на лечении или 

проживании в интернатных учреждениях или учреждениях здравоохранения; 

• участие школьников (с согласия родителей или законных представителей) к сбору 

помощи для нуждающихся, в том числе военнослужащих в регионах стихийных бедствий, 

военных конфликтов, чрезвычайных происшествий. 

На уровне школы: 

• участие школьников в организации праздников, торжественных мероприятий, 

встреч с гостями школы; 

• участие школьников в работе с младшими ребятами: проведение для них 

праздников, утренников, тематических вечеров; 

• участие школьников к работе на прилегающей к школе территории (работа в 

школьном саду, благоустройство клумб, уход за деревьями и кустарниками, уход за малыми 

архитектурными формами). 

 

2.2.14 Модуль «Школьные медиа» 
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В МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3» функционирует школьный 

медиацентр, в составе которого входит школьная газета «PRO НАС», группа ВКонтакте, 

официальный сайт МОУ «Средняя общеобразовательная школа № 3». 

Цель школьных медиа (совместно создаваемых школьниками и педагогами средств 

распространения текстовой, аудио и видео информации) – развитие коммуникативной 

культуры школьников, формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка 

творческой самореализации учащихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

• разновозрастный редакционный совет подростков, старшеклассников и 

консультирующих их взрослых, целью которого является освещение (через школьную 

газету, школьное радио или телевидение) наиболее интересных моментов жизни школы, 

популяризация общешкольных ключевых дел, кружков, секций, деятельности органов 

ученического самоуправления; 

• школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев группа 

информационно-технической поддержки школьных мероприятий, осуществляющая 

видеосъемку и мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов, спектаклей, капустников, вечеров, дискотек; 

• школьная интернет-группа - разновозрастное сообщество школьников и педагогов, 

поддерживающее интернет-сайт школы и соответствующую группу в социальных сетях с 

целью освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе, информационного 

продвижения ценностей школы и организации виртуальной диалоговой площадки, на 

которой детьми, учителями и родителями могли бы открыто обсуждаться значимые для 

школы вопросы; 

• школьная киностудия, в рамках которой создаются ролики, клипы, осуществляется 

монтаж познавательных, документальных, анимационных, художественных фильмов, с 

акцентом на этическое, эстетическое, патриотическое просвещение аудитории; 

• участие школьников в региональных или всероссийских конкурсах школьных медиа. 

2.2.14 Модуль «Истоки: воспитание вологжанина-гражданина России» 

Содержательной   основой   регионального   модуля   является   программа 

«Социокультурные истоки» (авторы: А.В. Камкин, д.и.н., профессор; И.А. Кузьмин, член- 

корр. РАЕН, профессор). 

На уровне начального общего образования курс «Истоки» реализуется в урочной 

деятельности, на уровне основного общего образования курс «Истоки» реализуется в 

рамках внеурочной деятельности. 

Задачи модуля: 

- создание условий для ценностного самоопределения и социализации обучающихся 

на основе социокультурных и духовно-нравственных ценностей российского народа, 

традиций Вологодского края; 

- формирование у обучающихся патриотических убеждений и гражданской 

тветственности за судьбу своей семьи, родного края; уважения к культурному и 

историческому прошлому многонационального народа России; традициям культурному 

наследию Вологодчины; 
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- приобщение обучающихся к родным истокам в условиях многоконфессиональности 

и поликультурных контактов современного общества. 

Активные формы воспитания, направленные на развитие ресурсов личности ученика 

и классного коллектива (социокультурные тренинги: ресурсный круг, работу в парах и в 

группах, мнемотехнику, активный выбор, и др.); 

Вовлечение школьников в проектную деятельность, которая предоставит им 

возможность развить управленческие способности, навыки эффективного общения. 

На региональном уровне целесообразно участие обучающихся в конкурсах и 

мероприятиях. Таких как: 

- областной конкурс на лучший проект, созданный учащимися по результатам 

изучения предмета «Истоки» и учебного курса «Основы религиозных культур и 

светской этики» 

- -областной конкурс «Моя семья», 

- областной семейный праздник «Семьи тепло - души отрада»; 

- областная акция «Я - гражданин Российской Федерации»: 

-заочная школа туристско-краеведческой направленности «Тайны земли 

Вологодской»; 

- областной литературно-художественный конкурс «Свет глубины веков»; 

- областная патриотическая экспедиция «Моя родина - Вологодчина»; 

- областные и муниципальные образовательные краеведческие чтения (Малые 

Димитриевские чтения, Ферапонтовские чтения, Таисеевские чтения и др); 

- областной конкурс видеофильмов «Не может быть Родина малой»; 

- областной конкурс IT-проектов «В единстве - наша сила!» и др. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

 

3.1 Кадровое обеспечение 

На 1 сентября 2022 года образовательные программы на трёх уровнях образования 

реализуют 78 педагогов (включая 5 внешних совместителей). В составе школьной службы 

сопровождения работают психологи (2 шт. единицы), логопед и дефектолог (по 0,5 шт. 

единицы), социальные педагоги (1 шт. единица). 

Средний возраст педагогов школы - 43 года. 

80 % педагогов имеют высшую и первую квалификационную категорию, что 

свидетельствует о высоком профессиональном уровне и стремлении учителей к 

профессиональному росту. 

В школе работают два педагога-психолога, учитель-логопед, учитель дефектолог, два 

социальных педагога, два педагога- организатора, педагог-библиотекарь. 

 

Кадровое обеспечение воспитательного процесса: 

− Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

− Советники директора по воспитательной работе 

− Педагоги-организаторы 

− Классные руководители 

− Педагоги-психологи 
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− Социальный педагог 

− Педагог-библиотекарь. 

 

3.2 Нормативно-методическое обеспечение 

 

Управление качеством воспитательной деятельности в МОУ «СОШ № 3» связывается, 

прежде всего, с качеством ее нормативно-правового обеспечения: 

1. Положение о классном руководстве в МОУ «СОШ № 3» 

2. Положение о количестве учащихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий в объединении. 

3. Положение о методическом объединении. 

4. Положение о порядке внутришкольного контроля. 

5. Положение о Комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 

отношений. 

6. Положение о совете профилактики МОУ «СОШ №3» 

7. Положение о Совете школы. 

8. Положение о внешнем виде учащихся. 

9. Положение об организации внеурочной деятельности обучающихся МОУ «СОШ № 3» 

10. Положение об ученическом совете школы МОУ «СОШ № 3» 

11. Правила внутреннего распорядка учащихся 

12. Положение о школьном спортивном клубе. 

13. Положение о школьной службе примирения 

14. Положение о применении к обучающимся и снятия с обучающихся мер 

дисциплинарного взыскания. 

Ссылка на размещенные документы: Документы (gosuslugi.ru) 

3.3 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями 

В МОУ «СОШ № 3» всего 1886 обучающихся. Из них 52 обучающихся - это обучающиеся 

с ОВЗ. Это обучающиеся 1-9 классов. К ним относятся дети с ЗПР, НОДА 

На уровне общности: формируются условия освоения социальных ролей, ответственности 

и самостоятельности, сопричастности к реализации целей и смыслов сообщества, 

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 ритмов 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, 

https://sh3-vologda-r19.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/dokumenty/?cur_cc=50
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событиях группы, формирует личностный опыт, развивает самооценку и уверенность в 

своих силах. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

- налаживание эмоционально-положительного взаимодействия детей с ОВЗ с 

окружающими для их успешной адаптации и интеграции в школе; 

- формирование доброжелательного отношения к детям с ОВЗ и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

-построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося с ОВЗ; 

- активное привлечение семьи и ближайшего социального окружения к воспитанию 

обучающихся с ОВЗ; 

-обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся с ОВЗ в развитии 

и содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности; 

- индивидуализация в воспитательной работе с обучающимися с ОВЗ. 

 

3.4 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 жизни школы, качеству 

воспитывающей среды, специфической символике, выработанной и существующей в 

укладе школы; 

− прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

− регулировании частоты награждений (недопущение избыточности в поощрениях – 

недостаточно длительные периоды ожидания, чрезмерно большие группы поощряемых и 

т.п.) 

− сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

ндивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

− привлечении к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных 

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического самоуправления), 

сторонние организации, их статусных представителей; 
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− дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: награждение грамотами на общешкольной церемонии «Признание». 

 

3.5 Анализ воспитательного процесса 

 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной организации с 

привлечением (при необходимости и по самостоятельному решению администрации 

образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

- принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, так и к 

педагогам, реализующим воспитательный процесс; 

- принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, ориентирующий 

экспертов на изучение не количественных его показателей, а качественных – таких как 

содержание и разнообразие деятельности, характер общения и отношений между 

школьниками и педагогами; 

- принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на использование его результатов для совершенствования воспитательной 

деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с детьми деятельности; 

- принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития 

школьников, ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие 

школьников – это результат как социального воспитания (в котором школа участвует 

наряду с другими социальными институтами), так и стихийной социализации, и 

саморазвития детей. 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного 

процесса могут быть следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с заместителем 

директора по воспитательной работе с последующим обсуждением его результатов на 

заседании методического объединения классных руководителей или педагогическом совете 

школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития школьников является педагогическое наблюдение. 
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Педагоги школы обращают внимание на  формирование мотивации к 

образовательному процессу, применяется анкета для оценки уровня мотивации 

Н.Г.Лускановой, диагностика структуры учебной мотивации школьника М.В.Матюхиной. 

Качества личности в обобщённой форме представляют собой устойчивое состояние 

деятельности и определяют отношение человека к природе и обществу, государственной и 

частной собственности, к труду, людям и самому себе. Содержательная сторона, 

направленность действий и поступков характеризуют человека, его воспитанность. 

Воспитанность – интегративное свойство личности, представляющее собой совокупность 

достаточно сформированных личностных качеств, в обобщённой форме отражающих 

систему социальных отношений человека. Уровень воспитанности определяется по 

методике М.И.Шиловой. 

Среди диагностических мероприятий применяется методика «Профориентатор», для 

успешной социализации обучающихся, выявления их склонностей и интересов. Методика 

социально-психологического тестирования помогает выявить «группы риска» среди 

подростков, скорректировать воспитательные мероприятия исходя из результатов 

диагностики. Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить не удалось и почему; какие новые 

проблемы появились, над чем далее предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

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

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

школе интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной 

деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной работе, 

классными руководителями, активом старшеклассников и родителями, хорошо знакомыми 

с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе совместной 

деятельности детей и взрослых могут быть беседы со школьниками и их родителями, 

педагогами, лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании методического 

объединения классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных с: 

- качеством проводимых общешкольных ключевых дел; 

- качеством совместной деятельности классных руководителей и их классов; 

- качеством организуемой в школе внеурочной деятельности; 

- качеством реализации личностно развивающего потенциала школьных уроков; 

- качеством существующего в школе ученического самоуправления; 

- качеством функционирующих на базе школы детских общественных объединений; 

- качеством проводимых в школе экскурсий, экспедиций, походов; 

- качеством профориентационной работы школы; 

- качеством работы школьных медиа; 

- качеством организации предметно-эстетической среды школы; 

- качеством взаимодействия школы и семей школьников. 
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Очень важным для педагогов являются результаты анкетирования родителей и 

обучающихся по удовлетворенности образовательным процессом в школе, для этих целей 

применяются методики А.А. Андреева и Е.Н. Степанова 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

Анализ организуемого в школе воспитательного процесса проводится с целью 

выявления основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 

Анализ проводится с использованием анкет, опросников, мониторингов 

Основными направлениями анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

являются следующие: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития школьников. 

Положительная динамика уровня воспитанности и образовательных результатов 

учащихся по итогам независимых оценочных процедур, стабильные результаты ЕГЭ, ОГЭ. 

Высокий уровень мотивации учащихся к участию в научно-практических конференциях, 

многопрофильных олимпиадах, творческих конкурсах, спортивных соревнованиях, 

волонтерской деятельности. Низкий процент заболеваемости и пропусков занятий. 

Отсутствие случаев преступлений среди несовершеннолетних, низкий процент 

травматизма. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

У некоторых обучающихся существуют 

проблемы в отношении к обучению и 

формулированию целей и мотивов к 

самоопределению,  в  том  числе  и 

профессиональному. 

Повышенное внимание к качеству 

реализации модулей: «Работа с 

родителями» и «Профориентация» 

программы воспитания 

 

2. Воспитательная деятельность педагогов 

Подавляющее большинство учителей и классных руководителей имеют 

квалификационные категории. Педагоги и классные руководители не испытывают 

затруднения в определении цели и задач своей воспитательной деятельности, а также в 

реализации воспитательного потенциала их совместной с детьми деятельности. 

Педагоги формируют вокруг себя привлекательные для школьников детско-взрослые 

общности; в большинстве случаев у них складываются доверительные отношения со 

школьниками. Классные руководители стремятся стать для своих воспитанников 

значимыми взрослыми людьми 
 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- недостаточный уровень сформированности 

у молодых педагогов компетенций в сфере 

организации воспитательной работы в 

классном коллективе; 

- высока доля педагогов старше 25 лет; 

Развитие системы взаимного 

наставничества педагогов и классных 

руководителей старшего возраста, с 

одной стороны, и молодых педагогов, и 

классных  руководителей,  с  другой 
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 стороны, направленной на преодоление 

профессиональных дефицитов в 

воспитательной работе. 

- высокая мотивация педагогов старше 

25 лет к освоению компетенций по 

использованию в воспитательной 

работе возможностей информационных 

систем, виртуального пространства, 

интернет-технологий; 

 

3. Управление воспитательным процессом в образовательной организации. 

Стабильный высококвалифицированный педагогический коллектив. Отсутствие 

вакансий. Рост контингента обучающихся и количества классов-комплектов. 

Воспитательная деятельность сопровождается достаточным нормативным обеспечением. 

Классные руководители и педагоги имеют чёткое представление о нормативно- 

методических документах, регулирующих воспитательный процесс в школе, о своих 

должностных обязанностях и правах, сфере своей ответственности. Администрацией 

школы создаются условия для профессионального роста педагогов в сфере воспитания 

путем повышения квалификации в рамках курсовой подготовки на базе БИПКРО. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- доминирование традиционных подходов 

к процессу воспитания, иногда 

приводящим к росту непонимания между 

педагогами и обучающимися в 

организации воспитательной 

деятельности; 

- отсутствие заинтересованности у 

педагогов и классных руководителей в 

реализации инновационных проектов в 

сфере воспитания 

Выявление  профессиональных 

дефицитов педагогов в сфере 

коммуникации с подрастающим 

поколением и разработка программы, 

направленной  на преодоление 

выявленных затруднений в 

воспитательной работе. 

Развитие системы стимулирования 

инновационной деятельности педагогов в 

области воспитания. 

 

3. Ресурсное обеспечение воспитательного процесса в образовательной 

организации. 

В школе имеются необходимые условия для условия для образовательной 

деятельности в соответствии с требованиями ФГОС, СанПиН (учебные кабинеты, 

медицинское сопровождение, питание, территория и т.д.). Существующая база 

здоровьесберегающей, информационной, безопасной среды образовательной организации 

является основой, на которой каждый талантливый, творческий ребенок может воплотить 

свою одаренность в высокие результаты деятельности, подтвержденные в конкурсах, 

олимпиадах и соревнованиях различного уровня. 

Выявленные проблемы Пути решения проблем 

- ограниченность помещений для 

организации внеурочной деятельности и 

Инициирование и разработка 

администрацией образовательной 
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дополнительного образования 

- со стороны родителей, учащихся и 

педагогов полнота и эстетика 

материально-технической базы 

оценивается как недостаточная 

организации проекта расширения площади 

школы путём реконструкции здания для 

начальной школы на территории 

дошкольного учреждения 

 

Иные проблемы, выявленные в результате анализа, могут быть решены посредством 

реализации программы воспитания. Это повлечёт за собой развитие инновационного 

потенциала и организационной культуры образовательного учреждения с ориентацией на 

выявление, поддержку и развитие талантливых, творческих детей как основы 

совершенствования качества результатов деятельности школы. 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

Цели, задачи и принципы построения ПКР 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

адресована обучающимся с нарушениями речи, демонстрирующими готовность к 

получению основного общего образования в соответствии с достигнутыми 

личностными, метапредметными и предметными результатами, определенными в 

ФАОП НОО (варианты 5.1) при совместном обучении с нормативно развивающимися 

сверстниками в те же сроки (5-9 классы) в условиях, учитывающих их особые 

образовательные потребности. 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и внеурочной 

деятельности при создании специальных условий, учитывающих особые 

образовательные потребности разных категорий обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи и определяющих логику построения образовательного процесса, 

его организацию, структуру и содержание на основе личностно ориентированного и 

индивидуально-дифференцированного подходов. 

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

всего образовательно-коррекционного процесса способствует качественному 

образованию обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей, достижение 

планируемых результатов основного общего образования. 

Цель ПКР: определение и реализация в образовательно-коррекционном 

процессе комплексной системы педагогической, психолого-педагогической и 

социально-педагогической помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи для 

успешного освоения адаптированной основной общеобразовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных отклонений 

в развитии, активизации ресурсов социальнопсихологической адаптации личности 

обучающегося для самореализации в обществе. 
Задачи ПКР: 

✓ определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования; 
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✓ определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

образования обучающимися с ТНР, для развития их личностных, познавательных, 

коммуникативных способностей; 

✓ разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР; 

✓ реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК), психолого-медико-педагогического консилиума 

образовательной организации (ППК), индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации инвалида); 

✓ реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

✓ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР; 

✓ осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР 

Принципы, определяющие содержание ПКР. 

Единство диагностики и коррекции. Принцип отражает целостность 

процесса оказания психолого-педагогической помощи, в том числе логопедической 

помощи обучающимся с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как 

эффективность коррекционной работы в большой мере зависит от качества 

проведенной диагностики. Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, 

началу осуществления коррекционной работы обязательно должен предшествовать 

этап прицельного комплексного диагностического обследования, на его основании 

составляется первичное заключение и формулируются цели и задачи коррекционно- 

развивающей работы. Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей 

деятельности требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в процессе 

коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в 

задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы и средства психолого- 

педагогического воздействия. 

Развитие. Принцип предполагает выделение в процессе коррекционной 

работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития 

обучающегося. 

Коррекционная направленность обучения, воспитания и развития 

обучающихся. Принцип предполагает разработку специальных педагогических 

мероприятий, направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, 

психического и физического развития обучающихся. 

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 

общеобразовательной программы основного общего образования, необходимых 

обучающимся с тяжелыми нарушениями речи для продолжения образования, 

социальной адаптации и интеграции в обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с 

другими разделами адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования: программой формирования универсальных учебных 

действий, программой воспитания и социализации обучающихся. Принцип 
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реализуется при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном 

процессе в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении 

коррекционно-развивающих занятий по программе коррекционной работы, а также в 

условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников образовательных 

отношений. 

Соблюдение интересов обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

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. 

Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся с тяжелыми 

нарушением речи и его родителям (законным представителям) непрерывность помощи 

до полного решения проблемы или определения подхода к ее решению. 

Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 

получения образования обучающимся с тяжелыми нарушениями речи с учетом их 

особых образовательных потребностей, имеющихся трудностей в обучении и 

социализации. 

Комплексность и системность. 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 тяжелыми нарушениями речи; 

✓ реализация ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в том числе при 

включении во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов и 

дополнительных занятий в соответствии с Индивидуальным планом коррекционно- 

развивающей работы каждого обучающегося; 

✓ комплексное сопровождение каждого обучающегося с тяжелыми нарушением речи 

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 тяжелыми 

нарушениями речи; 

✓ применение при необходимости специальных методов, приемов и средств обучения 

и воспитания, способствующих качественному освоению обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи образовательной программы; 

✓ обеспечение качественного развития речи (устной и письменной), максимальное 

обогащение речевой практики; 

✓ развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи; расширение их познавательных интересов; 

✓ обеспечение социальной адаптации обучающихся с тяжелыми нарушениями речи а 

на основе овладения ими социокультурными нормами и правилами, в том числе 

межличностного взаимодействия с окружающими людьми; 

✓ содействие приобщению обучающихся с тяжелыми нарушениями речи к здоровому 

образу жизни; 

✓ обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом их интересов, способностей, индивидуальных особенностей. 

Перечень и содержание направлений работы. 
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Содержание ПКР определяется на основе решения ППК образовательной 

организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, (ИПРА) каждого 

обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

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 тяжелыми 

нарушениями речи. 
Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление предполагает: 

✓ проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи при переходе на уровень 

основного общего образования (в начале обучения в 5 классе) с целью выявления его 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей; 

✓ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования; 

✓ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ТНР, 

выявление его резервных возможностей; 

✓ изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и личностных особенностей 

обучающихся; 

✓ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР; 

✓ проведение систематического мониторинга (текущий и промежуточный контроль) 

достижения обучающимися планируемых результатов освоения образовательной 

программы, в том числе ПКР; 

✓ проведение систематического мониторинга социальной ситуации и условий 

семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется учителем-логопедом, педагогом- 

психологом, социальным педагогом, педагогическими работниками, тьютором. 
Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

✓ изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с тяжелыми 

нарушениями речи, в том числе самооценки личности с учетом собственных 

возможностей, способностей и ограничений; стремления к личностному 

саморазвитию и его реализации; межличностного взаимодействия (в коллективе 

сверстников, а также с окружающими людьми разного возраста в процессе учебной и 

внеурочной деятельности на основе взаимного уважения, толерантности, соблюдения 

социально значимых нравственно - этических норм; сформированности оценочного 

отношения к своему поведению и поступкам, а также к поведению и поступкам 

других; готовности обучающегося к здоровому образу жизни, готовности прийти на 

помощь, проявить внимание и доброжелательность, а также готовности к участию в 

жизни семьи, образовательной организации; резервов личностного развития; 

✓ изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотивацию к учебно- 

познавательной деятельности, познавательные интересы; выявление резервов 

активизации ее развития; 

✓ изучение особенностей овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 

словесной речью - письменной и устной, в том числе ее восприятием и 

воспроизведением,  навыками  устной  коммуникации;  выявление  резервов 
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активизации развития у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи письменной и 

устной речи, в том числе ее восприятия и воспроизведения; 

✓ изучение овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи универсальными 

учебными действиями; выявление резервов активизации их развития; 

✓ изучение достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых 

результатов обучения по каждому учебному предмету, выявление причин трудностей 

в обучении и резервов их преодоления; 

✓ выявление у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи особых способностей 

(одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной деятельности; 

✓ изучение готовности обучающихся обучающимися с тяжелыми нарушениями речи к 

осознанному выбору профессии, образовательной организации для получения 

профессионального и (или) среднего (полного) образования с учетом собственных 

интересов, возможностей, способностей и ограничений. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения 

образовательной программы, социальной ситуации и условий семейного воспитания 

обсуждаются на заседании психолого-педагогического консилиума образовательной 

организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в том числе при 

необходимости, в рекомендации проведения дополнительного консультирования 

обучающегося в организациях образования, здравоохранения, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомендаций 

ПМПК и ИПРА разрабатывается “Индивидуальный план коррекционно-развивающей 

работы обучающегося”, который утверждается психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации. 
Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в системе 

реализации АООП ООО (вариант 5.1) отражается в следующей документации: 

✓ индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных для 

каждого обучающегося и утвержденных руководителем психолого-педагогического 

консилиума образовательной организации; 

✓ рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, проектируемых на 

основе личностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного 

подхода с учетом особенностей каждого обучающегося; 

✓ рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по программе 

коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по решению 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации на основе 

“Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы обучающегося” и 

направленных на обеспечение наиболее полноценного развития обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи, их социальную адаптацию, преодоление трудностей в 

достижении планируемых результатов обучения, в овладении словесной речью (в 

письменной и устной формах, в том числе восприятием и воспроизведение устной 

речи), устной коммуникацией; 

✓ планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора и других 

специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося с тяжелыми нарушениями речи; 

✓ программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе индивидуально- 

дифференцированного подхода. 
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Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно 

составляется для каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. В течение 

учебного года может происходить корректировка индивидуального плана с учетом 

достижения обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося содержит: 

✓ направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ПМПК (ИПРА), 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося, 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. 

Форма Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы представлен в 

таблице 1. 

 
Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

Класс 

Возраст обучающегося 

Логопедическое заключение 

Индивидуальные особенности обучающегося: 

Направления 

коррекционно- 

развивающей 
работы 

Основное 

содержание 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Организационные 

формы 

коррекционно- 

развивающей работы 

Примерные 

сроки 

Планируемые 

результаты 

коррекционно- 

развивающей 

работы 

Фамилия, 

имя, отчество 

(при наличии), 
должность 

педагогического 

работника 
      

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, которые 

включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, является: 

✓ развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся как важного 

условия их наиболее полноценного развития, качественного образования, социальной 

адаптации, коррекция недостатков устной и письменной речи; 

✓ коррекция и (или) развитие учебно-познавательной деятельности с целью 

обеспечения качественного достижения планируемых результатов образовательной 

программы (с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

могут также включать: 

✓ развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения и деятельности; 

профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, формирование 

социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к 

неблагоприятному воздействию микросоциума; 

✓ развитие личностной сферы, развитие рефлексивной позиции личности, 

расширение адаптивных возможностей личности, формирование зрелых 

личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в условиях 

реальной жизненной ситуации; 
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✓ развитие и коррекцию коммуникативной сферы, освоения сценариев общения 

в различных ситуациях общения, способов конструктивного взаимодействия 

и сотрудничества в различных условиях; развитие познавательной сферы; 

✓ предупреждение и преодоление вторичных вербальных и невербальных 

нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося; 

✓ преодоление недостатков речевого развития, на формирование и развитие 

полноценной речевой деятельности; 
✓ психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расширены с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся на основании рекомендаций ППК образовательной организации, 

базирующихся на рекомендациях ПМПК, ИПРА, результатах комплексной психолого- 

педагогической диагностики обучающихся. Занятия по коррекционно-развивающим 

курсам включаются во внеурочную деятельность. 

Программой коррекционной работы предусмотрен обязательный коррекционно- 

развивающий курс: “Индивидуальные и групповые логопедические занятия”, 

направленный на: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноценной речевой 

деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, обеспечивающих 

функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение программного 

материала по разделу “Русский язык” и “Литература”, а также формирование умений 

работать с текстами любой направленности (в том числе гуманитарной, 

естественнонаучной, текстами задач и другими). 

Коррекционно-развивающий курс “Индивидуальные и групповые логопедические 

занятия” включает: 

Диагностический этап: 
✓ обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

✓ изучение и анализ данных об особых образовательных потребностях обучающихся с 

ТНР, представленных в заключении психолого-медико-педагогической комиссии; 

✓ комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании диагностической 

информации от специалистов различного профиля; 

✓ выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся с ТНР; 

✓ установление этиологии, механизма, структуры речевого нарушения у обучающихся 

с ТНР; 

✓ анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, задач, 

содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составляются 

рабочие программы и график проведения логопедических занятий. 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях 

должен коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изучаться 

в практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по сравнению с 

изучением теории. Мониторинг эффективности осуществляется, как правило, в конце 

учебного года. При необходимости мониторинг может осуществляться в более ранние 
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сроки при необходимости внесения изменений в рабочую коррекционную программу 

обучающегося. Результаты мониторинга обсуждаются на ППК образовательной 

организации, на основании решения которого решается вопрос об адекватности 

выбранной программы. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу “Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия” проводятся в форме индивидуальных, групповых 

и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных 

речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятельность 

обучающихся с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной 

коммуникации и адаптации к условиям обучения на уровне основной общего 

образования. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, 

однако, каждый обучающийся должен посетить Коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно-развивающий 

курс “Индивидуальные и групповые логопедические занятия”) не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

• групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек - до 30 минут); 

• подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек - до 25 минут); 

• индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Коррекционно-развивающий курс “Индивидуальные и групповые логопедические занятия” 

ведет учитель-логопед. 

Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обучающегося 

может быть предусмотрена возможность проведения в процессе внеурочной 

деятельности дополнительных коррекционно-развивающих занятий с учетом 

рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося, а также в случаях, связанных с особыми 

жизненными обстоятельствами (в том числе с длительной болезнью обучающего, 

проведением его медицинской реабилитации), и в других ситуациях, требующих 

дополнительной, в том числе индивидуально ориентированной коррекционно- 

развивающей помощи. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных занятий 

(сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - индивидуально, 

парами или малыми группами) определяет психолого-педагогический консилиум 

образовательной организации с учетом выявленных особых образовательных 

потребностей, индивидуальных особенностей каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для каждого 

обучающегося психолого-педагогическим консилиумом образовательной 

организации, в ней могут участвовать учитель-логопед, учителя-предметники и другие 

педагогические работники. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающие курсы и дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается при определении 

объёмов финансирования, направляемых на реализацию адаптированной основной 

общеобразовательной программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия в 

соответствии  с  “Индивидуальным  планом  коррекционно-развивающей  работы 
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обучающегося”, могут быть организованы модульно, в том числе на основе сетевого 

взаимодействия. 

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. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь следующую 

структуру: 

✓ пояснительная записка; 

✓ общая характеристика коррекционно-развивающего курса; 

✓ цели изучения коррекционно-развивающего курса; 

✓ место коррекционно-развивающего курса в учебном плане; 

✓ основные содержательные линии программы коррекционно-развивающего курса; 

✓ содержание коррекционно-развивающего курса (по классам); 

✓ планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего курса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает выработку совместных 

обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающимися с 

ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; консультирование 

специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и 

приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и адаптации содержания предметных 

программ; консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения обучающегося с ТНР; консультационную 

поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному выбору 

обучающимися с ТНР профессии, формы и места обучения в соответствии с 

профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекомендаций 

специалистами, работающими в образовательной организации, и родителями 

(законными представителями) по реализации основных направлений коррекционно- 

развивающей работы с каждым обучающимся, выбору индивидуально 

ориентированных методов и приёмов образования; оказание консультативной помощи 

родителям (законным представителям) по вопросам семейного воспитания, 

образовательно-коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консультативной 

работе, проводимой педагогическими работниками с обучающимися класса и их 

семьями (на четверть или полугодие). 

Форма плана консультативной работы представлена в таблице 2. 

 
Таблица 2. План консультативной работы 

Направления 
консультативной 

Задачи 
консультативной 

Содержание 
консультативной 

Формы 
проведения 

Сроки 
проведения 

Фамилия, 
имя, отчество 
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работы работы работы консультативной 

работы 

консультативной 

работы 

(при наличии), 

должность 
педагогического 

работника 
      

 

Информационно-просветительское направление. 

Данное направление предполагает информационную поддержку 

образовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными 

потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических работников; 

различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам 

образовательного процесса - обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения обучающихся с ТНР, проведение тематических выступлений для 

педагогов и родителей (законных представителей) по разъяснению индивидуально- 

типологических особенностей различных категорий обучающихся с ТНР. 

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. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогические 

работники образовательной организации. 

 

Форма плана информационно-просветительской работы представлена в 

таблице 3. 

 
Таблица 3. План информационно-просветительской работы 

Направления 

информационно- 

просветительской 
работы 

Задачи 

информационно- 

просветительской 
работы 

Содержание 

информационно- 

просветительской 
работы 

Формы проведения 

информационно- 

просветительской 
работы 

Сроки 

проведения 

Фамилия, имя, 

отчество (при 

наличии), 

должность 
педагогического 

работника 

      

Механизмы реализации программы 

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, в 

которую наряду с основными педагогическими работниками целесообразно включить 

следующих специалистов, в зависимости от особенностей проявления нарушения и его 

динамики, в том числе на временной основе: педагога-психолога, учителя-логопеда, 

других специалистов психолого-педагогического сопровождения. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной 

организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ТНР в образовательной 

организации, их особые образовательные потребности; сопоставляются результаты 

обучения  этих  обучающихся  на  предыдущем  уровне  образования;  создается 
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(систематизируется, дополняется) фонд методических рекомендаций по обучению 

данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, 

описываются специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности 

содержания индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в 

рабочих коррекционных программах, которые прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, 

возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на 

школьных консилиумах, методических объединениях групп педагогических 

работников и специалистов, работающих с обучающимися с ТНР; принимается 

итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная помощь 

оказывается обучающимся с тяжелыми нарушениями речи на основании заявления или 

согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико- 

социальная помощь обучающимся с тяжелыми нарушениями речи регламентируются 

локальными нормативными актами образовательной организации, а также ее уставом. 

Реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся 

является систематическое взаимодействие педагогических работников и других 

специалистов образовательной организации, представителей администрации и 

родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учётом вариативно-деятельностной тактики 

педагогических работников, специалистов в области коррекционной педагогики, 

специальной психологии, медицинских работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, других образовательных организаций и институтов 

общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

разделов ПКР, в том числе в “Индивидуальных планах коррекционно-развивающей 

работы” обучающихся и рабочих программах специальных коррекционно- 

развивающих 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. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На 

каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно- 

развивающие задачи. Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР. Освоение 

учебного материала этими обучающимися осуществляется с помощью специальных 

методов и приемов. 
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При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (разделам), 

отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверстников. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

В образовательной организации, с учётом особых образовательных потребностей 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, педагогическими работниками 

совместно со всеми участниками образовательных отношений могут быть разработаны 

индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных учебных планов для 

обучающихся может осуществляться при дистанционной поддержке (с учётом 

возможностей каждого обучающегося), а также поддержке тьютора образовательной 

организации. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

✓ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок); 

✓ обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно- 

развивающей направленности образовательного процесса; 

✓ учет особых образовательных и социально-коммуникативных потребностей 

обучающихся, их индивидуальных особенностей; 
✓ соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

✓ восполнение пробелов в структуре речеязыковых средств, а также других 

компонентов языковой системы; 
✓ развитие и совершенствование полноценной речевой деятельности; 

✓ развитие мотивации общения и коммуникативных компетенций, необходимых для 

жизни человека в обществе, на основе планомерного введения в более сложную 

социальную среду; 

✓ расширение повседневного жизненного опыта, социальных контактов с другими 

людьми; 

✓ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 

режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 

умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно- 

гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации ПКР могут быть 

использованы рабочие коррекционно-развивающие программы психолого- 

педагогической и социально-педагогической направленности, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности в том числе учителя-предметника, учителя-логопеда, 

педагога-психолога, социального педагога. 
Кадровое обеспечение. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс “Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия”, должен иметь высшее профессиональное 

педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, психологическое) 

образование по другим профилям, для реализации данной программы должны пройти 



83  

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой занимаемой 

должности должен соответствовать квалификационным характеристикам по 

соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или переподготовка 

работников образовательных организаций, реализующих АООП ООО (вариант 5.1). 

Педагогические работники образовательной организации, реализующей АООП ООО 

(вариант 5.1), должны обладать профессиональными компетенциями в области 

организации и осуществления образовательно-коррекционной и воспитательной 

работы с обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 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. 

МОУ «СОШ №3» укомплектовано следующими специалистами психолого- 

педагогического сопровождения: педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- 

дефектолог, социальный педагог. 

Ассистенты, оказывающие техническую помощь обучающимся, отсутствуют. 

Количество ставок согласно штатному расписанию специалистов психолого- 

педагогического сопровождения: 

 

Кол-во ставок по ШР Кол-во занятых ставок 

3 ставки психолога 2 

4 ставки логопеда 3 

4 ставки дефектолога 3 

1 ставка социального педагога 1 

 
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. 

В 2011 году помещение школы реконструировано с учётом детей с ОВЗ. 

Центральный вход в школу оборудован пандусом, для беспрепятственного 

передвижения расширены дверные проёмы для инвалидов-колясочников, первый этаж 

начальной школы снабжён поручнями и специальной туалетной комнатой. 

Коррекционно-развивающие занятия проходят в специализированных 

кабинетах.  В  ОУ  имеется  программное  обеспечение  «БОС-здоровье»,  которое 
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установлено на ПК в кабинете психолога, занятия проводят специалисты, прошедшие 

соответствующее обучение. Групповые и индивидуальные занятия для детей с ОВЗ 

проходят в соответствии с графиком. 

Сенсорная комната установлена в специально отведённом помещении и 

используется для индивидуальной и групповой психологической разгрузки учащихся 

с ОВЗ, а также в рамках кружка «Час общения». 

Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с детской 

поликлиникой №5. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информационной 

образовательной среды, на этой основе развитие при необходимости, временной 

дистанционной формы обучения с использованием современных информационно- 

коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы 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 

тяжелыми нарушениями речи. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной образовательной среды, обеспечивающей преемственность начального и 

основного уровней образования с учетом специфики проявления речевых и неречевых 

дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их социализации, воспитание, обучение, 

развитие и социальную адаптацию и интеграцию обучающихся с ТНР, качество 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с требованиями, установленными 

ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют 

дифференцированный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития обучающихся с ТНР. 

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. 

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 

(личностными, регулятивными, познавательными, коммуникативными); 

✓ достижения планируемых предметных результатов образования и результатов 

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

образовательной организации с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА; 

✓ анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 
Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

✓ проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося 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 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), а также при взаимодействии с 

общественными организациями, их представителей (проводится при переходе на 

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

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов ПКР 

проводится педагогическими работниками в том числе учителями-логопедами, 

педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-предметниками, 

классными руководителями, воспитателями. 

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. 

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 психолого- 

педагогического обследования. 

Оценка динамики личностных, метапредметных или иных результатов 

осуществляется в ходе мониторинга успешности освоения АООП ООО для 

обучающихся с ТНР на основе диагностики, осуществляемой специалистами, и может 

иметь количественно-качественный характер (бальная оценка, уровневая оценка, 

описание динамики речевого развития в речевой карте). 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает ППК образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для 

дальнейшего обучения. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся 

должен быть достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, 

соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные 

проявления нарушений устной и письменной речи до уровня, позволяющего освоить 

базовый объем знаний и умений обучающихся в области общеобразовательной 

подготовки. 

3. Организационный раздел 
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3.1. Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы. 

Учебный план основного общего образования для обучающихся с ТНР 

разрабатывается на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.12. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с последующими изменениями); 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 “Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья” 
6. Устав МОУ «СОШ №3». 

Для обучающегося с ТНР может быть 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 

ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение которых 

может вызывать у данной группы обучающихся специфически обусловленные или 

индивидуально ориентированные трудности (за счёт 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. 
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В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (английский язык); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география. Учебный 

предмет "История" включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая 

история"); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика. Учебный 

предмет "Математика" предметной области включает в себя учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика"); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); Труд 

(технология) (Труд (технология)); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Для обучающихся с ТНР, физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, образовательная организация по согласованию с 

родителями (их законными представителями) обучающегося вправе делать выбор 

между учебным предметом “Физическая культура” и “Адаптивная физическая 

культура”. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения 

срока обучения на один год не может составлять менее 6018 академических часов за 

шесть учебных лет. 

Учебный план: 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на: 

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 
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- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том числе 

этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В Уставе учреждения определён режим деятельности школы. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5- 

9 классах – не менее 34 недель. Каникулы в течение учебного года составляют не 

менее 30 календарных дней, не менее 8 недель летом. Учебный план рассчитан на 5- 

дневную рабочую неделю. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 

кл.), информатике (7-9 кл.) осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

В соответствии с п. 3.2. ЛНА «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Вологда (принято на педагогическом сове, протокол № 12 от 29.08.13, 

утверждено приказом директора №113 о от 29.08.13 (с последующими 

изменениями)) промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

В соответствии с пунктом 3.6. данного ЛНА при организации 

промежуточной аттестации учащихся используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по 

всем предметам учебного плана на основе совокупности четвертных отметок (во 2- 

9 классах) и полугодовых отметок (в 10-11 классах), полученных учащимся в 

течение учебного года. 

При реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР созданы специальные 

условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания образовательной 

программы в полном объеме с учетом их особых образовательных потребностей и 

особенностей здоровья. 

 
Учебный план АООП основного общего образования для обучающихся сТНР 

(вариант 5.1) 

(на основе федерального недельного учебного плана основного общего образования 

обучающихся с ТНР для 5-дневной учебной недели (1-й вариант)) 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в 

неделю 

Форма 

пром. 

аттест. 

Всего за 

уровень 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть      

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 НСО 21 

Литература 3 3 2 2 3 НСО 13 

Иностранные 
языки 

Английский язык 3 3 3 3 3 НСО 15 
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Математика и 

информатика 

Математика 5 5    НСО 10 

Алгебра   3 3 3 НСО 9 

Геометрия   2 2 2 НСО 6 

Вероятность и 
статистика 

  1 1 1 НСО 3 

Информатика   1 1 1 НСО 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2 НСО 10 

Обществознание  1 1 1 1 НСО 4 

География 1 2 2 2 2 НСО 9 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    НСО 2 

Естественно- 

научные предметы 

Физика   2 2 3 НСО 7 

Химия    3 2 НСО 5 

Биология 1 1 2 2 2 НСО 8 

Искусство Музыка 1 1 1 1  НСО 4 

Изобразительное 
искусство 

1 1 1   НСО 3 

Труд (технология) Труд (технология) 1 1 1 1 1 НСО 5 

Физическая 

культура и Основы 

безопасности 
жизнедеятельности 

ОБЗР    1 1 НСО 2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 НСО 10 

Итого 26 29 30 32 30  147 

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Факультативные курсы 

3 1 2 1 3  10 

Недельная нагрузка 29 30 32 33 33  157 

Всего часов       5338 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

10 10 10 10 10  50 

Коррекционный курс: “Коррекционно- 

развивающие занятия: 

психокоррекционные (психологические 

и дефектологические)” 

3 3 3 3 3  15 

Коррекционный курс: “Логопедические 
занятия” 

2 2 2 2 2  10 

Другие направления внеурочной 
деятельности 

5 5 5 5 5  25 

 

3.2. План внеурочной деятельности 

 

Направления 

внеурочной 
деятельности: 

Программа/ 

форма организации 

Количество часов в неделю 

V VI VII VIII IX 

Реализация «Разговоры о важном» 1 1 1 1 1 



90  

комплекса 

воспитательных 

мероприятий 

«Россия-страна возможностей»  1 1 1 1 

«Герои Вологдчины» 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Формирование 

функциональной 
грамотности 

«Функциональная грамотность» 1 1 1   

Развитие личности, 

ее способностей, 

удовлетворение 

образовательных 

потребностей и 

интересов, 

самореализации 

обучающихся 

«Проектная деятельность» 1 1 1 1 1 

«Танцы» 1 1 1   

«Шахматы»  1  1  

«Волейбол»    1 1 

Деятельность 

ученических 

сообществ и 
объединений 

«ЮИД» 1     

Недельный объем 

внеурочной 
деятельности 

 5,5 6,5 5,5 5,5 4,5 

 

 

 

3.3. Календарный план воспитательной работы 
 

 

Ключевые общешкольные дела 

Дела Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Поднятие флага Росси и 

исполнение гимна России. 

Изучение государственной 
символики Российской Федерации 

5-9 еженедельно Советники, классные 

руководители, заместитель 

директора по ВР 

Праздник первого звонка День 

знаний. 

Урок патриотизма. 

5-9 1.09.23 Заместитель директора по 

ВР, 

организатор, советник, 

классные руководители 

1 - 4 классов 

День солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним 

Беслан». 

5-9 3.09.23 классные руководители 1-11 

классов 

Мероприятия месячников 

безопасности и гражданской 

защиты детей (по профилактике 

ДДТТ, пожарной безопасности, 

экстремизма, терроризма, 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР, классные 

руководители, педагог- 

организатор, отряд ЮИД, 

учитель ОБЗР 
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разработка  схемы-маршрута 

«Дом-школа-дом», учебно- 

тренировочная эвакуация 

учащихся из здания) 

   

День солидарности в борьбе с 

терроризмом (классные часы, 
акции). 

5-9 сентябрь Советники по воспитанию 

Турнир по мини-футболу 5-9 сентябрь Учитель физкультуры 

Онлайн- голосование «самый- 
самый…» 

5-9 1-2 октября Ученический совет Школы 

Праздничный концерт 

«Поздравить вас- большая честь» 

5-9 01.10.23 Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 
УсШ 

День единых действий РДШ 

5 октября 

День учителя 

Проект "день ученического 

самоуправления": 

✓ День самоуправления 

✓ День ученического 

самоуправления 

5-9 03.10.23 

 

Советник, организатор 

 

 

Куратор информационно- 

медийного направления, 

организатор, руководители 

ОДО 

«Стритбол» 5-9  Учителя физкультуры 

«Школьный звездопад» (таланты 
школьников) 

5-9 26-27.10.23 Педагоги-организаторы 

Урок толерантности «Все мы 

разные, но мы вместе» Квест 
«Дорогами толерантности» 

5-9 03.11.23 Педагог- организатор, 

советники по воспитанию 

    

«Весёлые старты» 5 ноябрь Учителя физкультуры 

«Кадетская звездочка» 7к- 9к 16 ноября Педагог-организатор 
кадетских классов 

День матери (церемония 

награждения лучших матерей) 

5-9 25 ноября Педагог-организатор, 

классные руководители 

День единых действий РДШ 

28 ноября 

Всемирный День матери 

Акция "Подари улыбку маме" 

5-9 25 ноября Советник, организатор. 
Лидеры РДШ 

Единый день профилактики 

вредных привычек 

5-9 28 ноября Социальный педагог, 

психолог. 

Классные руководители 

1 - 11 классов 
ГТО 9 ноябрь Учителя физкультуры 

«Таким прекрасным папой лишь 

ты способен быть» (чествование 
лучших пап) 

5-9 9 декабря Педагог-организатор, 

советники по воспитанию 

Соревнования по волейболу 7-9 декабрь Учителя физкультуры 

Подготовка творческих групп для 
реализации проекта 

5-9 декабрь Организатор. Классные 
руководители 
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"Новый год к нам мчится!"   1 - 11 классов, советник. 

Новый год в школе: конкурс 
«Лучшая новогодняя фотозона» 

5-9 декабрь классные руководители 

Новогодние представления 

«Новогодняя сказка» 

Новогодние утренники и вечера. 

5-9 декабрь педагог-организатор, 

Ученический совет Школы 

Зам.директора по ВР 

Организатор. Советник. 

Классные руководители 

1 - 11 классов 
    

Час памяти «Блокада Ленинграда» 5-9 январь Библиотека, классные 

руководители, советники по 
воспитанию 

Сбор актива: распределение 

поручений для организации и 

проведению месячника 
патриотического воспитания 

5-9 февраль Советник, организатор, 

лидеры РДШ 

Неделя здоровья и спорта: 

- День чистюль 

- Спортивные эстафеты (5, 7 кл) 

- лыжные эстафеты, зимние 

эстафеты 

- «Супер-навигатор» 

5-9 20-26 февраля Учитель физкультуры, 

классные руководители 

Концерт ко Дню 8 Марта в школе. 5-9 7 марта Педагог-организатор, 

классные руководители 

Чествуем писателей Вологодчины 5-9 март Библиотекарь 

День воссоединения Крыма с 
Россией 

5-9 17 марта Советники по воспитанию, 
классные руководители 

Мероприятия месячника 

нравственного воспитания 

«Спешите делать добрые дела». 

Весенняя неделя добра. 
Благотворительная ярмарка 

5-9 Конец марта УСШ 

Экологическая акция «Бумажный 
бум», сбор макулатуры 

5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР 

Общешкольный КВН 5-9 6 апреля УСШ, педагог- организатор 

День космонавтики: 
библиотечные уроки 

5-9 апрель Педагог-организатор, 
классные руководители 

Общешкольный праздник «Вот и 
стали мы на год взрослей» 

1-4 Конец апреля Классные руководители 
5-9 классов 

День единых действий РДШ 

1 мая 
Праздник весны и труда 

5-9 1 мая Классные руководители 

5-9 классов 

День Победы: акции 

«Бессмертный полк», «С 

праздником, ветеран!». 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор 

Торжественная линейка 
«Последний звонок» 

9 май Заместитель директора по 
ВР 
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Церемония награждения 
«Признание» 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Организация летнего труда и 

отдыха: 

Пришкольный лагерь "Солнышко" 

5-9 июнь Заместитель директора по 

УВР, 

Классные руководители 1-4 

классов. 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным планам работы 

классных руководителей) 

Заседание МО классных рук-ей 5-9 30 августа Замдиректора по УВР 

Планирование воспитательной 

работы классов на 2024-2025 уч 

5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проведение классных часов 5-9 раз в неделю Классные руководители 

Организация занятости учащихся 

во внеурочное время в кружках, 
секциях, клубах ДОП 

5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Проведение социометрии в классе 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Оформление классных уголков 5-9 До 15 сентября Классные руководители 

Сбор информации о кандидатах на 
стенд «Гордость школы» 

5-9 До 17 мая Замдиректора по УВР 

Анализ ВР с классом за уч. год 5-9 До 10 июня Классные руководители 

Организация летней занятости 
учащихся 

5-9 Май-июнь Классные руководители 

Курсы внеурочной деятельности 

Название курса Классы 
Количество 

часов 
в неделю 

Ответственные 

«Разговоры о важном» 5-9 1 Учителя 5-9 классов 

«Россия- мои горизонты» 6-9 1 Учителя 5-9 классов 

«Функциональная грамотность» 5-7 1 Учителя русского языка и 
литературы, математики 

«Герои Вологодчины» 5-8 0,5 Учителя 5-8 классов 

«Танцы» 5-8 1  

«Шахматы» 5-9 2  

«Волейбол»» 8-9 1  

«Проектная деятельность» 5-9 1 Учителя 5-9 классов 

Урочная деятельность 

(согласно индивидуальным планам работы учителей) 

Самоуправление 
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Дела, события, мероприятия Классы 

Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Выборы лидеров, активов 

классов, распределение 
обязанностей. 

5-9 сентябрь Классные руководители 

Общешкольное выборное 

собрание учащихся: выдвижение 

кандидатур от классов в 
Ученический совет Школы и т.п. 

5-9 сентябрь Заместитель директора по 

ВР 

Работа в соответствии с 
обязанностями 

5-9 В течение года Классные руководители 

Отчет перед классом о 
проведенной работе 

5-9 май Классные руководители 

Общешкольное отчетное собрание 

учащихся: отчеты членов 

Ученического совета Школы о 

проделанной работе. Подведение 

итогов работы за год 

5-9 май Заместитель директора по 

ВР 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) обучающихся 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Участие родителей в проведении 

общешкольных, классных 

мероприятий: «Бумажный бум», 

«Подари книгу», «Бессмертный 

полк», новогодний утренник, 

классные «огоньки» и др. 

5-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, педагог-организатор, 

классные руководители 

Общешкольное родительское 
собрание 

5-9 Сентябрь, 
февраль 

Директор школы 

Педагогическое просвещение 

родителей по вопросам 
воспитания детей 

5-9 1 раз/четверть Классные руководители 

Информационное оповещение 
через школьный сайт 

5-9 В течение года Зам. директора по ВР 

Индивидуальные консультации 5-9 В течение года Классные руководители 

Совместные с детьми походы, 

экскурсии. 

5-9 По плану 

классных 
руководителей 

Классные руководители 

Работа Совета профилактики с 

неблагополучными семьями по 

вопросам воспитания, обучения 

детей 

5-9 По плану Совета Председатель Совета 

Организация предметно-пространственной среды 

  Ориентировочное  
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Дела, события, мероприятия Классы время 

проведения 

Ответственные 

Выставки рисунков, фотографий 

творческих работ, посвященных 
событиям и памятным датам 

5-9 В течение года Педагог-организатор 

Оформление классных уголков 5-9 В течение года Классные руководители 

Трудовые десанты по уборке 
территории школы 

5-9 В течение года Классные руководители 

Праздничное украшение 
кабинетов, окон кабинета 

5-9 В течение года Классные руководители 

Профориентация 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

    

Месячник профориентаций в 

школе: 

- конкурс рисунков, викторина 

«Все профессии важны – выбирай 

на вкус!», беседы 

5-9 январь классные руководители 

Выпуск брошюры «Все работы 
хороши» 

5-7 март Педагог-организатор, 
классные руководители 

Экскурсии «Вот здесь работает 

моя мама, а здесь мой папа!» 

5-9 апрель Классные руководители 

Предприятия нашего микрорайона 5-9 апрель Классные руководители 

Экскурсии в колледжи, 
техникумы 

8-9 В течение года классные руководители 

Встречи с представителями 

колледжей, техникумов 

8-9 В течение года Заместитель директора по 

ВР, классные руководители 

Студент на один день 9 В течение года Заместитель директора по 
ВР, классные руководители 

Профилактика и безопасность 

Учебная эвакуация 

«Угроза теракта» 

5-9 Начало 

сентября 

Заместитель директора по АХ 

Р, Директор школы 
классные руководители 

Беседы инспектора ГИБДД 5-9 Октябрь, март Зам. директора по УВР 
Социальный педагог 

Неделя правовых знаний 5-9 Ноябрь, апрель Классные руководители, 

учителя истории 

Совет профилактики 
отклоняющегося поведения 

5-9 В течение года Социальные педагоги 
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Индивидуальные беседы  с 

учащимися находящимися на 
внутришкольном учете 

5-9 В течение года Зам. директора по УВР 

Социальный педагог 
Классные руководители 

Профилактика буллинга 5-9 В течение года Социальные педагоги, 
классные руководители 

Профилактика безопасного 

поведения на каникулах. 

Инструктажи  по  ПДД,  ППБ, 

поведение на ж/д транспорте, на 

водоемах и т.п. 

5-9 Конец четверти Классные руководители 

 

Внешкольные мероприятия 

Внешкольные тематические 

мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в 

образовательной организации 

учебным предметам, курсам, 

модулям 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы выходного дня 

(в музей, картинную галерею, 

технопарк, на предприятие и 

другое), организуемые в классах 

классными руководителями, в том 

числе совместно с родителями 

(законными представителями) 

5-9 В течение 

года 

Классные руководители 

Социальное партнерство 

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 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Участие представителей 

организаций-партнеров  в 

проведении отдельных уроков, 

внеурочных  занятий, 

внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической 

направленности; 

5-9 В течение 

года 

Зам. директора по УВР 

Школьные медиа 
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Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьного сайта и в социальных 

сетях ВК 

5-9 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

5-9 В течение года Классные руководители 

Детские общественные объединения 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Трудовая акция «Школьный двор» 5-9 октябрь Педагог-организатор 

Социально-благотворительная 

акция «Помощь бездомным 

животным», «Покормите птиц 
зимой». 

5-9 октябрь Педагог-организатор 

Благотворительная акция 
«Сладкий подарок» 

5-9 декабрь Педагог-организатор 

Акция «Дарите книги с любовью» 5-9 март Библиотекарь 

Весенняя Неделя Добра (ряд 

мероприятий, осуществляемых 

каждым классом: «Чистый город - 

чистая планета», «Памяти 

павших», «Посади дерево», 

«Подарок другу», «Здоровая 

перемена» и др.) 

5-9 апрель Педагог-организатор 

Участие в проектах и акциях РДШ 5-9 В течение года Заместитель директора по 
ВР, педагог-организатор 

Школьные медиа 

Дела, события, мероприятия Классы 
Ориентировочное 

время 
проведения 

Ответственные 

Размещение созданных детьми 

рассказов, стихов, сказок, 

репортажей на страницах 

школьного сайта и в социальных 

сетях ВК 

1-4 В течение года Классные руководители 

Видео-, фотосъемка классных 
мероприятий. 

1-4 В течение года Классные руководители 

 

2024 - год педагога и наставника России 

2025 - год 300-летия российской науки 
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3.4. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

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

периодам учебного года: 
• даты начала и окончания учебного года; 

• продолжительность учебного года, четвертей (триместров); 

• сроки и продолжительность каникул; 

• сроки проведения промежуточных аттестаций. 
Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

организуется по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможны организация проведение 

внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования 

составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, 

следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день 

приходится на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий 

рабочий день. Для 9 классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии 

с расписанием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

каникул должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 

5-9 классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов), III четверть - 10 учебных недель 

(для 5-9 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5-9 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 

классов); 

по окончании учебного года (летние каникулы) - не менее 8 недель. 

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой 

перемены (после 2 или 3 урока) - 20-30 минут. Вместо одной большой перемены допускается 

после 2 и 3 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна 

составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся с ЗПР и шкалы трудности учебных предметов, 

определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной 

недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 и 6 классов - не более 6 уроков, для обучающихся 7-9 классов - не 

более 7 уроков. 

Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом 
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факультативных (дополнительных) занятий и последним уроком необходимо 

организовывать перерыв продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом 

мнений участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, 

плановых мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для 

отдыха и иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно утверждается 

соответствующим приказом директора (Приложение 1). 

3.5. Характеристика условий реализации АООП 

3.5.1. Описание кадровых условий 

МОУ «СОШ №3» укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к инновационной 

профессиональной деятельности. 

Кадровые условия соответствуют требованиям и характеризуются 

следующими показателями: 

- 100 % укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного 

общего образования - 100% повышение квалификации по вопросам введения и 

реализации ФГОС ООО. 

В образовательном учреждении разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с учетом 

особенностей организации труда и управления, а также прав, ответственности и 

компетентности работников образовательной организации, на основе 

квалификационных характеристик, представленных в Едином квалификационном 

справочнике  должностей  руководителей,  специалистов  и  служащих  (раздел 
«Квалификационные характеристики должностей работников образования»). 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень квалификации 

специалистов, предусмотренные Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.10 № 761н. 
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Должность Должностные обязанности Кол-во 

работников в 

ОУ 

Требования к квалификации 

Директор Осуществляет руководство 

Образовательным учреждением в 

соответствии с законами и иными 

нормативными 

правовыми актами, уставом 

образовательного учреждения. 

Обеспечивает системную 

Образовательную (учебно- 

воспитательную) и 

административно- 

хозяйственную работу 
образовательного учреждения 

1 Высшее профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Государственное и муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление персоналом» стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет, или 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. 

Заместитель 

директора 

Организует текущее и перспективное 

планирование 
Деятельности образовательно 

учреждения. Координирует работу 

преподавателей, воспитателей, других 

педагогических работников, а также 

разработку учебно- методической и иной 

документации, необходимой для 

деятельности образовательного 

учреждения. Обеспечивает 

использование и совершенствование 

методов организации 

образовательного процесса и современных 

образовательных технологий. 

Осуществляет контроль за качеством 

образовательно (учебно- воспитательного) 
процесса. 

Зам по УВР -2, 

Зам. по ВР -1; 

Зам. директора 

по 

информатизаци 

и ОП-1 

Высшее профессиональное образование по 

направлениям подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не менее 5 лет или высшее 

профессиональное образование и 

Дополнительное профессиональное образование в области 

государственного и 

муниципального управления, менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5 лет. 
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 Осуществляет контроль за 

Хозяйственным обслуживанием и 

Надлежащим состоянием 

Образовательного учреждения. 

Организует контроль за рациональным 

расходованием 

материалов и финансовых средств 

образовательного учреждения. 

Принимает меры по обеспечению 

Необходимых социально-бытовых 

условий для обучающихся, 
работников учреждения. 

Зам. директора 

по АХР -1 

 

Учитель Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учетом их психолого- 

физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, 

способствует формированию общей 

культуры личности, социализации, 

осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя 

разнообразные формы, приемы, методы и 
средства. 

43 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 

Преподаватель - 

организатор основ 

безопасности 

жизнедеятельности 

Осуществляет обучение и воспитание 

обучающихся с учётом специфики курса 

ОБЗР и допризывной подготовки. Ведет 

учет военнообязанных, разрабатывает 

план гражданской обороны 

образовательного учреждения, участвует в 

обеспечении  функционирования 

образовательного учреждения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций. 

1 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. 
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Социальный педагог Осуществляет комплекс 

мероприятий по воспитанию, 

образованию, развитию и социальной 

защите личности в учреждениях, 

организациях и по месту жительства 
обучающихся 

1шт.ед Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям 

подготовки «Образование и педагогика», «Социальная 

педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Педагог-психолог Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического   и   социального 
благополучия учащихся 

1 шт.ед Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» 

Учитель – 

дефектолог, 

учитель-логопед 

Проведение комплекса мероприятий 

по психофизической и 

логопедической коррекции уровня 

развития личности в школе и по месту 

жительства школьника. 

Максимальная коррекция 

отклонений в развитии речи 

учащихся,    которые    мешают 
усвоению программы обучения. 

1 шт. ед 

 

1 шт.ед 

Высшее профессиональное образование в области 

дефектологии без предъявления требований к стажу 

работы. 

Педагог-организатор Содействует развитию личности, 

талантов и  способностей, 

формированию общей культуры 

обучающихся  (воспитанников, 

детей), расширению социальной 

сферы в их воспитании. 

Проводит учебные занятия, 

воспитательные и иные мероприятия, 

опираясь на достижения в области 

педагогической и психологической 

наук, а также современных 

информационных технологий и 

методик   обучения.   Организует 
работу  детских  клубов,  кружков, 

1 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлению 

подготовки "Образование и педагогика" или в области, 

соответствующей профилю работы без предъявления 

требований к стажу работы. 
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 секций и других любительских 

объединений, разнообразную 

индивидуальную и совместную 

деятельность  обучающихся 

(воспитанников, детей) и взрослых. 

Руководит работой по одному из 

направлений   деятельности 
образовательного учреждения 

  

Педагог-библиотекарь Организация работы библиотеки как 

образовательного, информационного и 

культурного учреждения. 

Обеспечение учебно-воспитательного 

процесса  и  самообразования 

средствами   библиотечного и 

информационно-библиографического 

обслуживания учащихся, педагогов и 

других категорий читателей. 

Формирование у читателей навыков 

независимого библиотечного 

пользователя: обучение пользованию 

книгой и другими носителями 

информации, поиску, отбору и 

критической оценке информации. 

Обеспечивает доступ учащихся к 

информационным ресурсам, участвует 

в   их духовно-нравственном 

воспитании, профориентации и 

социализации,  содействует 

формированию    информационной 
компетентности учащихся 

1 Высшее профессиональное образование по специальности, 

соответствующей профилю структурного подразделения 

образовательного учреждения, и стаж работы по 

специальности, соответствующей профилю структурного 

подразделения образовательного учреждения, не менее 3 

лет 
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Аттестация педагогических работников проводится в целях 

подтверждения их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических работников 

в целях установления квалификационной категории. Проведение аттестации 

педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на основе оценки 

их профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, 

самостоятельно формируемыми школой. Проведение аттестации в целях 

установления квалификационной категории педагогических работников 

осуществляется аттестационными комиссиями, формируемыми 

Департаментом образования Вологодской области на основании Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. 

№ 276. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и задачами 

адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение 

в высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации на базе АОУ ВО ДПО 

«ВИРО» и других образовательных площадках; стажировки, участие в 

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности, 

а также определения стимулирующей части фонда оплаты труда. 
Показатели оценки качества деятельности, интенсивности и результатов 

работы педагогических работников определены в Положении об оплате и 

стимулировании труда работников муниципального образовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школа №3» (протокол п/с №2 от 

02.09.2013, приказ № 262/1 от 02.12.2013). 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

‒обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 
‒принятие идеологии ФГОС общего образования; 

‒освоение новой системы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, 

а также системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 
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‒овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС основного общего образования является создание системы 

методической работы, обеспечивающей сопровождение деятельности 

педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. Организация 

методической работы может планироваться по следующей форме: 

мероприятия, сроки исполнения, ответственные, подведение итогов, 

обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и 

социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 

образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, 

стажерских площадок, «открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут 

осуществляться в разных формах: совещания при директоре, заседания 

педагогического и методического советов, решения педагогического совета, 

презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

Образовательная организация укомплектована работниками пищеблока, 

вспомогательным персоналом. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

• обеспечение преемственности содержания и форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего образования 

с учетом специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый; 

• обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 
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Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том числе 

особенностей перехода из младшего школьного возраста в подростковый, 

могут включать: учебное сотрудничество, совместную деятельность, 

разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, групповую игру, 

освоение культуры аргументации, рефлексию, педагогическое общение, а 

также информационно-методическое обеспечение образовательно- 

воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного общего 

образования можно выделить следующие уровни психолого-педагогического 

сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне 

образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

• диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

следующий уровень образования и в конце каждого учебного года; 

• консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также администрацией 

образовательной организации; 

• профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

К основным направлениям психолого-педагогического 

сопровождения относятся: 

• сохранение и укрепление психологического здоровья; 

• мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

• психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

• формирование у обучающихся понимания ценности здоровья и 

безопасного образа жизни; 

• развитие экологической культуры; 

• выявление и поддержку детей с особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

• формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и среде 

сверстников; 

• поддержку детских объединений и ученического самоуправления; 

• выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности. 

Для оценки профессиональной деятельности педагога в образовательной 

организации возможно использование различных методик оценки психолого- 

педагогической компетентности участников образовательного процесса. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного  общего  образования  опирается  на  исполнение  расходных 
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обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования. Объем 

действующих расходных обязательств отражается в задании образовательной 

организации на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) на 

территории муниципального образования "Город Вологда". 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) муниципальной услуги (работы), а также 

порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования бюджетного учреждения осуществляется 

исходя из расходных обязательств на основе муниципального задания по 

оказанию муниципальных образовательных услуг. 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии с 

нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 

реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

• расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

• расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств обучения, 

игр, игрушек; 

• прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и оплату 

коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы реализации образовательных программ, 

образовательных технологий, специальных условий получения образования 

обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального 

образования педагогическим работникам, обеспечения безопасных условий 

обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных 

предусмотренных законодательством особенностей организации и 

осуществления образовательной деятельности (для различных категорий 

обучающихся), за исключением образовательной деятельности, 

осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в части 

расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение 

учебников  и  учебных  пособий,  средств  обучения,  игр,  игрушек  сверх 
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норматива финансового обеспечения, определенного субъектом Российской 

Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной образовательной 

программы общего образования. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

• межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации – 

местный бюджет); 

• внутрибюджетные отношения (местный бюджет – муниципальная 

общеобразовательная организация); 

• общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

• сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным в 

величину норматива затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования (заработная плата с начислениями, прочие текущие расходы на 

обеспечение материальных затрат, непосредственно связанных с учебной 

деятельностью общеобразовательных организаций); 

• возможность использования нормативов не только на уровне 

межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в 

части направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части 

обучения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расходы 

необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание государственных (муниципальных) 

услуг включают в себя затраты на оплату труда педагогических работников с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 

работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и 

другую работу, определяемого в соответствии с Указами Президента 

Российской Федерации, нормативно-правовыми актами Правительства 

Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогических   работников   муниципальных   общеобразовательных 
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организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут быть 

ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в соответствующем 

субъекте Российской Федерации, на территории которого расположены 

общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального 

норматива должны учитываться затраты рабочего времени педагогических 

работников образовательных организаций на урочную и внеурочную 

деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной власти 

субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной организации, 

устанавливающим положение об оплате труда работников образовательной 

организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

• фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли фонда 

оплаты труда – от 20 до 40 %. Значение стимулирующей части определяется 

образовательной организацией самостоятельно; 

• базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

• рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

педагогического персонала – 70 % от общего объема фонда оплаты труда. Значение 

или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала определяется 

самостоятельно образовательной организацией; 

• базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

• общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений обучающихся, 

активность их участия во внеурочной деятельности; использование учителями 

современных педагогических технологий, в том числе здоровьесберегающих; 

участие в методической работе, распространение передового педагогического 

опыта; повышение уровня профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 

• соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 
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• соотношение фонда оплаты труда руководящего, педагогического, 

инженерно-технического, административно-хозяйственного, производственного, 

учебно-вспомогательного и иного персонала; 

• соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда 

оплаты труда; 

• порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными правовыми 

актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной организации), 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации образовательной программы основного общего 

образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

4) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между 

образовательной организацией и организациями дополнительного образования 

детей, а также другими социальными партнерами, организующими 

внеурочную деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных 

нормативных актах. При этом учитывается, что взаимодействие может 

осуществляться: 

• за счет выделения ставок обеспечивает реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программ внеурочной 

деятельности. 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 

3.5.4. Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 

Материально-техническая база образовательной организации приведена 

в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной 

образовательной программы образовательной организации, необходимого 

учебно-материального оснащения образовательного процесса и созданию 

соответствующей образовательной и социальной среды. 



111  

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, созданы 

необходимые условия. 

Школа занимает четрехэтажное панельное учебное здание общей площадью 5504 кв.м. 

и прилегаемый участок в 1 га. 

В школе работает столовая, позволяющая организовывать горячие обеды в урочное 

время. Охвачено горячим питанием 97% обучающихся частично за счет областного бюджета, 

также дети имеют возможность получать горячее питание за счет родительских средств. 

Школьная столовая рассчитана на 162 места, питание учеников осуществляется по специально 

разработанному графику. В столовой функционирует установка для очистки воды. Работники 

столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и условиям хранения  

пищевых  продуктов  в  соответствии  с  правилом  2.3.2. 

«Продовольственные и пищевые продукты», а также приложение №1-5 к СанПиН 2.3.2. 1324-

03 «Условия хранения, сроки годности особо скоропортящихся продуктов при температуре 

(4+-/2 град. С°). Сотрудниками пищеблока соблюдаются правила личной гигиены, требования 

к санитарному состоянию и содержанию столовой. 

По соглашению между Министерством образования и науки Российской Федерации и 

Правительством Вологодской области от 29.09.2011 на основании постановления 

Правительства РФ от 17 марта 2011 г. №175 «О государственной программе РФ «Доступная 

среда» на 2011-2015 годы» были выделены средства из федерального бюджета (1627,5 тыс. 

руб.) и из муниципального бюджета (16,439 тыс. руб.). Помещение школы было 

реконструировано с учётом детей с ОВЗ. Центральный вход в школу оборудован пандусом, 

расширены дверные проёмы для инвалидов- колясочников, первый этаж начальной школы 

снабжён поручнями и специальной туалетной комнатой для беспрепятственного 

передвижения. 

Школа имеет специальное, в том числе учебное, реабилитационное и компьютерное 

оборудование: 

1. Комплект реабилитационного оборудования для организации обучения детей с 

нарушением слуха: 

- система звукового поля (в комплекте с динамическим передатчиком с микрофоном). 

Комплект включает акустическую систему, динамический передатчик, головной микрофон, 

динамический многочастотный передатчик- микрофон; 

- программно-технический комплекс для обучающихся с нарушениями слуха и речи; 

- аппарат звукоусиливающий с модулем вибротактильного восприятия с переходником 

для подключения к компьютеру; 
Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с БУЗ ВО 

«Вологодская детская городская поликлиника №5». В школе оборудован прививочный 

кабинет, в котором есть необходимое оборудование: холодильник для лекарств, кушетка, 

столик со стеклом, шкаф для документов, ультрафиолетовая настенная лампа, облучатель-

рециркулятор. В медицинском кабинете создан банк данных по состоянию здоровья всех 

учащихся школы по данным медосмотров. Согласно календарю прививок все дети получают 

вакцинацию в течение года: реакция Манту, прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, 

гриппа, гепатита В. 
Кабинет  психолога  обеспечен  аппаратно-программным  комплексом 

«Биологическая обратная связь». 

Кабинет учителя-логопеда и учителя дефектолога представляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно-

развивающей и консультативной работы специалиста. 
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Сенсорная комната установлена в специально отведённом помещении и используется 

для индивидуальной и групповой психологической разгрузки учащихся. Специалистами 

проводятся занятия для обучающихся, имеющих нарушения в сфере поведения, синдром 

гиперактивности и дефицита внимания, психоэмоциональное напряжение. 

Сенсорная комната включает в себя следующее оборудование: 

Детская сенсорная дорожка Детский игровой 

сухой душ 

Детское игровое панно "Звездное небо" Мат напольный 

(класс престиж) 

Мат настенный (класс престиж) Пуфик - кресло с 

гранулами 

Пучок фибероптических волокон с боковым свечением, модел 

Информационно-методические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных информационных 

образовательных ресурсов, современных информационно- телекоммуникационных средств и 

педагогических технологий, направленных на формирование творческой, социально активной 

личности, а также компетентность участников образовательного процесса в решении учебно- 

познавательных и профессиональных задач с применением информационно- 

коммуникационных технологий (ИКТ-компетентность), наличие служб поддержки 

применения ИКТ. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строится в соответствии со 

следующей иерархией: 

• единая информационно-образовательная среда страны; 

• единая информационно-образовательная среда региона; 

• информационно-образовательная среда образовательной организации; 

• предметная информационно-образовательная среда; 

• информационно-образовательная среда УМК; 

• информационно-образовательная среда компонентов УМК; 

• информационно-образовательная среда элементов УМК. Основными 

элементами ИОС являются: 

• информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

• информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических носителях; 

• информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

• вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра- структура; 

• прикладные программы, в том числе поддерживающие администрирование и финансово-

хозяйственную деятельность образовательной организации (бухгалтерский учет, 

делопроизводство, кадры и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает современным 

требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

• в учебной деятельности; 

• во внеурочной деятельности; 

• в исследовательской и проектной деятельности; 

• при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

• в административной деятельности, включая дистанционное взаимодействие всех 
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участников образовательного процесса, в том числе в рамках дистанционного образования, а также 

дистанционное взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного процесса 

обеспечивает возможность: 

• реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, осуществления их 

самостоятельной образовательной деятельности; 

• ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста; создания 

текста на основе расшифровки аудиозаписи; использования средств орфографического и 

синтаксического контроля русского текста и текста на иностранном языке; редактирования и 

структурирования текста средствами текстового редактора; 

• записи и обработки изображения (включая микроскопические, телескопические и 

спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в природе и обществе, хода 

образовательного процесса; переноса информации с нецифровых носителей (включая трехмерные 

объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

• создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, родства и др.), 

специализированных географических (в ГИС) и исторических карт; создания виртуальных 

геометрических объектов, графических сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

• организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки сопровождения 

выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в том числе видеомонтажа и 

озвучивания видеосообщений; 

• выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением; 

• вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду (печать); 

• информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, входа в 

информационную среду организации, в том числе через Интернет, размещения 

гипермедиасообщений в информационной среде образовательной организации; 

• поиска и получения информации; 

• использования источников информации на бумажных и цифровых носителях (в том числе 

в справочниках, словарях, поисковых системах); 

• вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для учебной 

деятельности на уроке и вне урока; 

• общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия в форумах, 

групповой работы над сообщениями (вики); 

• создания, заполнения и анализа баз данных, в том числе определителей; их наглядного 

представления; 

• включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность,  

проведения  наблюдений  и  экспериментов,  в  том  числе  с 

использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и 

традиционного измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

• исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, использования 

звуковых и музыкальных редакторов, клавишных и кинестетических синтезаторов; 

• художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ-
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инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских проектов, натурной и 

рисованной мультипликации; 

• создания материальных и информационных объектов с использованием ручных и 

электроинструментов, применяемых в избранных для изучения распространенных Труд 

(технология)х (индустриальных, сельскохозяйственных, Труд (технология)х ведения дома, 

информационных и коммуникационных Труд (технология)х); 

• проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением и 

обратной связью, с использованием конструкторов; управления объектами; программирования; 

• занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, оборудования, 

а также компьютерных тренажеров; 

• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся в информационно-образовательной среде образовательной 

организации; 

• проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, организации 

своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного процесса, фиксирования его 

реализации в целом и отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 

• обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, 

учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на электронных носителях, 

множительной технике для тиражирования учебных и методических тексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной 

деятельности обучающихся; 

• проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, организации 

сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, освещением 

и мультимедиа сопровождением; 
Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
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Пояснительная записка 

Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоёмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности и форм 

промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Учебный план основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

разрабатывается на основе следующих нормативных документов: 

1. Федеральный Закон РФ от 29.12.12. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (с последующими изменениями)» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждённый Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования" (Зарегистрировано в 

Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 
3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 

№ 115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам начального общего, основного общего и среднего общего образования» 

(с последующими изменениями); 

4. Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации № 28 от 28.09.2020г. «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

5. Приказ Министерства просвещения РФ от 24 ноября 2022 г. № 1025 “Об 

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья”; 

6. Письмо Министерства просвещения РФ от 16.01.2024 года №03-68 «О 

введении федеральных основных общеобразовательных программ»; 
7. Устав МОУ «СОШ №3». 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); 

иностранные языки (английский язык); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география. Учебный 

предмет "История" включает в себя учебные курсы "История России" и "Всеобщая 

история"); 

математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, информатика. Учебный 

предмет "Математика" предметной области включает в себя учебные курсы 

"Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика"); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

естественно-научные предметы (физика, биология, химия); 

искусство (изобразительное искусство, музыка); 

Труд (технология) (Труд (технология)); 
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физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, образовательная организация по согласованию с 

родителями (их законными представителями) обучающегося вправе делать выбор 

между учебным предметом “Физическая культура” и “Адаптивная физическая 

культура”. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не может 

составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов 

в соответствии с требованиями к организации образовательного процесса к учебной 

нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной неделе, предусмотренными 

Гигиеническими нормативами и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Учебный план: 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов и время, 

отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и учебным годам. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их изучение по 

классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива 

образовательной организации. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, использовано на введение 

специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательных отношений, в том числе этнокультурные; 

В соответствии с частью 6 статьи 12 Федерального Закона РФ от 29.12.12. 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» при разработке 

соответствующей общеобразовательной программы образовательная организация 

осуществила перераспределение предусмотренного в федеральном учебном плане 

(варианта 1) времени на изучение учебных предметов, по которым не проводится 

государственная итоговая аттестация, в пользу изучения иных учебных предметов: 

- 1 час по предмету «Труд (технология)» в 5 классе перераспределен на предмет 

«Истоки» в целях обеспечения преемственности с уровнем НОО; 
- 1 час по предмету «Труд (технология)» в 6 классе перераспределен на предмет 

«География», по которому проводится государственная итоговая аттестация; 

- 1 час по предмету «Труд (технология)» в 7 классе перераспределен на предмет 
«Биология», по которому проводится государственная итоговая аттестация; 

- 1 час в 8 классе перераспределен из часов части, формируемой участниками 

образовательных отношений, на предмет «Химия», по которому проводится 

государственная итоговая аттестация. 
В Уставе учреждения определён режим деятельности школы. 

Учебный год начинается с 1 сентября. Продолжительность учебного года в 5- 

9 классах – не менее 34 недель. Каникулы в течение учебного года составляют не 
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менее 30 календарных дней, не менее 8 недель летом. Учебный план рассчитан на 5- 

дневную рабочую неделю. Продолжительность урока составляет 40 минут. 

При проведении занятий по иностранному языку (5–9 кл.), технологии (5–9 

кл.), информатике (7-9 кл.) осуществляется деление классов на две группы с учетом 

норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

В соответствии с п. 3.2. ЛНА «Положение о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся 

Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная 

школа №3» г. Вологда (принято на педагогическом сове, протокол № 12 от 29.08.13, 

утверждено приказом директора №113 о от 29.08.13 (с последующими 

изменениями)) промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

В соответствии с пунктом 3.6. данного ЛНА при организации 

промежуточной аттестации учащихся используется накопительный подход, 

который основывается на выведении годовой отметки успеваемости учащихся по 

всем предметам учебного плана на основе совокупности четвертных отметок, 

полученных учащимся в течение учебного года. 

Реализация АООП ООО обучающихся с ТНР осуществляется в 

инклюзивных классах, где созданы специальные условия, обеспечивающие 

освоение обучающимися содержания образовательной программы в полном объеме 

с учетом их особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 

 
Учебный план АООП основного общего образования для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) 

(на основе федерального недельного учебного плана основного общего образования 

обучающихся с ТПР для 5-дневной учебной недели (1-й вариант)) 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Кол-во часов Форма 

пром. 

Аттест. 
V 

Кл. 

VI 

Кл. 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 НСО 

Литература 3 3 НСО 

Иностранные языки Английский язык 3 3 НСО 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 НСО 

Алгебра   НСО 

Геометрия   НСО 

Вероятность и 
статистика 

  НСО 

Информатика   НСО 

Общественно-научные 

предметы 

История 2 2 НСО 

Обществознание  1 НСО 

География 1 2 НСО 
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Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

Основы духовно- 

нравственной культуры 

народов России 

1 2 НСО 

Естественно-научные 

предметы 

Физика   НСО 

Химия   НСО 

Биология 1 1 НСО 

Искусство Музыка 1 1 НСО 

Изобразительное 
искусство 

1 1 НСО 

Труд (технология) Труд (технология) 1 1 НСО 

Физическая культура и 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

ОБЗР   НСО 

Физическая культура 2 2 НСО 

Итого 26 30  

Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Факультативные курсы: 

«Знай и люби родной язык» 

«Избранные вопросы математики» 
«Истоки» 

 

 

1 

1 
1 

  

Недельная нагрузка 29 30  

Внеурочная деятельность (включая коррекционно- 

развивающую область) 

10 10  

Коррекционный курс: “Коррекционно-развивающие 

занятия: психокоррекционные (психологические и 
дефектологические)” 

3 3  

Коррекционный курс: “Логопедические занятия” 2 2  

Другие направления внеурочной деятельности 5 5  

Приложение 3 

 

Особенности оценки по отдельным учебным предметам 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Оценивание планируемых предметных результатов обучения по развитию речи. 

Под оценкой уровня учебных достижений по предмету следует понимать 

констатацию уровня развития языковых и речевых средств, а также качества навыков 

коммуникации посредством оценочного суждения или в баллах. 

Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционным 

процессом и выполняет роль “обратной связи” в качестве информации учителю- 

логопеду и обучающемуся о степени усвоения материала и продвижении к 

запланированному результату, что позволяет целенаправленно вносить коррективы в 

процессы обучения и коррекции. Учет достигаемых результатов может быть 

предварительным, текущим и итоговым. 

Предварительный учет проводится в начале каждого года во время обследования речи 

обучающегося. Он направлен на выявление сведений о исходном уровне состояния 

сформированности лексико-грамматической стороны речи обучающихся, связной 

монологической и диалогической форм речи, коммуникативных навыков и 

особенностей коммуникативного поведения. На основе полученных в ходе 

обследования  данных  строится  прогноз  о  потенциальных  возможностях 
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обучающихся, что позволяет планировать стратегию и тактику коррекционного 

воздействия в процессе обучения, а также уровень необходимой индивидуальной 

помощи. Результаты обследования заносятся в Речевые карты. 

Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим на 

протяжении всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, 

формировании и его закреплении, а также в процессе коммуникативного 

взаимодействия обучающихся в урочное и внеурочное время. 

Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету на каждом 

этапе обучения. 

Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному 

предмету могут быть устными и основанными на выполнении практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная 

проверка представляет собой опрос обучающихся класса, которые отвечают на 

вопросы, обращенные ко всем. Ответы обучающихся при такой проверке могут 

носить как краткий, лаконичный, так и развернутый характер. Данный вид проверки 

позволяет проконтролировать знания, умения и навыки значительной части 

обучающихся и активизирует класс в целом. Однако при этой форме контроля 

достаточно трудно оценить индивидуальные достижения в области предметных и 

метапредметных результатов. 

Проверка, основанная на выполнении практических заданий, может сводиться к 

наблюдению за правильностью выполняемых действий. 

На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает обучающихся. 

Оценка одновременно выполняет три функции: 

фиксирует “зону актуального развития” обучающегося и степень приближения к 

требуемому образцу; 

оказывает управляющее воздействие на его последующую учебную деятельность; 

воспитывает свойства личности. 

Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткое суждение или 

одно слово (“Умница!” или “Ошибка!”), балл или поощрительный жест. Оценка 

должна учитывать исходный уровень состояния речи обучающегося, тяжесть его 

речевого нарушения на данный момент и стимулировать обучающегося к дальнейшей 

продуктивной работе. 

Учет языковых и речевых навыков и компетенций имеет ряд специфических 

особенностей. Так, итоговую отметку можно выставлять по последним лучшим 

показателям, а не выводить на основании среднеарифметической за учебную четверть 

или год, как это практикуется по большинству других предметов. 

Текущий учет успеваемости также отличается от ее учета по большинству других 

учебных предметов, что вызвано особенностями структуры речевого нарушения, 

тяжестью его проявления, динамикой компенсационных процессов в рамках всей 

системы коррекционной работы, и уроков “Развития речи”, в частности. 

Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо для 

своевременного выявления проблем в освоении программного материала и внесения 

корректив с методику формирования речевых и коммуникативных навыков у 

контингента данного класса. 

Для развития самоконтроля обучающихся необходимо использовать прием 

регулярного информирования его о том, каковы его достижения и над какими 

недостатками предстоит работать в ближайшем будущем. Оценочное суждение 

учителя должно содержать эти оценки и быть предельно точным, лаконичным и 

понятным обучающемуся. 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года 

и может быть проведен в виде праздника, викторины, в ходе которой обучающиеся 
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демонстрируют свои знания об окружающем мире, а также достижения в области 

развития речи: отвечают на вопросы, сами их формулируют, разыгрывают различные 

сценки. Такое публичное представление результатов стимулирует обучающихся к 

использованию правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки 

является: 

• владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное 

употребление в самостоятельной речи; 

• практическое владение изученными грамматическими формами слов и 

конструкциями словосочетаний и предложений. 

• умение вести бытовой и учебный диалог: логичность построения и речевое 

оформление монологических высказываний, полнота и адекватность 

понимания текстов (глубина понимания текстов определяется программой 

года обучения). 
При этом учитывается качество использования только пройденного материала. 

Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по 

результатам обучения предметной области “Русский язык и литература”. 

Нормативы оценок: 

Отметка “5” ставится, если обучающийся: 

правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1-2 ошибки на 

смысловую замену слов с обобщенным, переносным значением; 

правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и 

предложения в соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1-2 ошибки при 

построении распространенного предложения (с 6 - 7 и более членами предложения) 

или сложного; 

умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, самостоятельно 

развернуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемую тему, 

активно высказываться в ходе беседы; 

умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических текстов 

(описательных, повествовательных, с элементами рассуждения) по картинам или 

серии картин, по наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на 

вопросы, план, ключевые слова или самостоятельно излагать материал логично и 

последовательно. Может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию и 1 - 2 

лексико-грамматических или фонетических ошибок. 

Отметка “4” ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, 

установленным для отметки “5”, но при этом обучающийся: 

новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2-3 ошибки 

на смысловую замену слов; 

при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может 

допустить 2-3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построении 

словосочетания или предложения; 

строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2-3 ошибки по 

содержанию и 3 - 4 лексико-грамматические ошибки. 

Отметка “3” ставится обучающемуся, если он: 

допускает 4-5 ошибок на смысловую замену слов; 

употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем 

предусмотрено программными требованиями, допускает 4-5 грамматических ошибок 

при построении предложений; 

при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощи 

учителя; допускает 4-5 ошибок по содержанию и 4 - 5 лексико-грамматических 

ошибок. 
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Отметка “2” ставится, если обучающийся: 

недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская более 5 

ошибок на смысловые замены слов, использует простые нераспространенные 

предложения, допуская более 5 грамматических ошибок при попытке их 

распространить; 

не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять существенные 

свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые для 

раскрытия содержания высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при 

использовании помощи учителя и 5 - 7 и более лексико-грамматических ошибок. 

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший класс из 

общеобразовательных школ или имеющие афазию, приобретенную незадолго до 

зачисления на обучение. 

Оценка изложений и сочинений. 

С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать 

содержание текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие 

знаки препинания. В изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и 

грамотность. 

В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и сочинений. 

Примерный объем текстов для изложений и сочинений определяется программой по 

каждому году обучения. 

Отметка “5” ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме 

(тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 

стилистической, 1 орфографической, 1-2 специфических (лексико-грамматических) 

ошибок. 

Отметка “4” ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме 

(тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 

2-3 орфографических, 2-3 специфических ошибок. 

Отметка “3” ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно 

отражает тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 

стилистических, 4-6 орфографических, 3-4 специфических ошибок. 

Отметка “2” ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме 

(пропущены или искажены важные события, главные части), допущено более 4 

ошибок по содержанию, 7-9 орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса 

обучающегося, которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания. 

Накопительная система представлена в виде портфолио. Материалы портфолио 

характеризуют достижения обучающихся в рамках учебной, внеучебной (школьной и 

внешкольной) и досуговой деятельности, результаты участия в олимпиадах, 

конкурсах, смотрах, выставках, концертах и других мероприятиях. Материалы 

должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объём и глубину знаний, достижение более высоких уровней 

формируемых учебных действий. Анализ, интерпретация и оценка отдельных 

составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения 

планируемых результатов с учётом основных результатов уровня начального общего 

образования, закреплённых в Стандарте. Оценка достижения предметных результатов 

ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Портфель достижений обучающегося - папка, в 

которую помещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных 

обучающимся заданий, работ, содержащих оценку (словесную характеристику его 

успехов и советов по улучшению, устранению возможных недостатков). 
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ИСТОРИЯ  

Оценивание результатов освоения программы. 

При оценивании результатов освоения программы необходимо учитывать 

уровень речевых возможностей каждого обучающегося, исходя из учета структуры 

нарушения речи и тяжести их выраженности. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной 

шкалой оценивания) по каждому предмету: 

“5” - отлично, 

“4” - хорошо, 

“3” - удовлетворительно, 

“2” - неудовлетворительно. 

При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их эмоционально- 

волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возможностей 

можно предлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных работ 

обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать 

оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К 

обучающимся с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять 

дополнительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и 

одобрять обучающихся в ходе выполнения работы и другие). 

Итоговая оценка знаний, умений и навыков выставляется: 

• за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся 

оцениваются отметкой; 

• основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя 

за повседневной работой обучающегося; 

• при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально- 

дифференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем 

подбора различных по сложности и объему контрольных заданий, в 

соответствии с уровнем освоения программы каждым обучающимся; 

Система оценивания включает в себя две составляющие - качественную и 

количественную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей 

учащихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как 

коммуникативность, умение работать в группе, отношение к предмету, уровень 

прилагаемых усилий, индивидуальный стиль мышления и другие. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения 

обучающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные 

результаты с нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося 

с учетом его индивидуальных особенностей. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков 

обучающихся с ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

• правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанности 

усвоения изученного материала; 

• полнота ответа; 
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• умение практически применять свои знания; 

• последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

“5” ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

“4” ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки “5”, но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается 

аграмматизм. 

“3” ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

“5” ставится за работу без ошибок; 

“4” ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

“3” ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках истории. Учитывая особенности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления 

при условии повторной записи корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающихся. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающих 

уроках. Обучающиеся, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются 

учителем и в процессе фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся 

класса, их ответы должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть 

мотивированной. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка “5” ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, 

привести необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам 

исправляет. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий 

требованиям оценки “5”, но допускает неточности и исправляет их с помощью 

учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен 

самостоятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 
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Оценка письменных работ не снижается за грамматические и дисграфические 

ошибки. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках обществознания. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающихся. 

 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 
ЧТЕНИЕ (ознакомительное, изучающее, поисковое) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится обучающемуся, если он понял основное 

содержание иноязычного текста, может выделить основную мысль, определить основные 

факты, умеет догадываться о значении незнакомых слов, изредка обращается к словарю. 

Произношение и интонация иностранного языка соблюдаются. Чтение беглое. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится ученику, если он понял основное 

содержание текста, может выделить основную мысль, определить отдельные факты. 

Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он вынужден чаще обращаться к 

словарю. Произношение и интонация иностранного языка в основном соблюдаются. 

Чтение плавное, немного замедленное. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится школьнику, который не совсем точно понял 

основное содержание прочитанного, умеет выделитьв тексте только небольшое 

количество фактов, языковая догадка не развита, постоянно обращается к словарю. 

Ошибки в произношение и интонации. Чтение замедленное. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется ученику в том случае, если он не понял текст 

или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске 

определенных фактов, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Много 

произносительных и интонационных ошибок. Чтение медленное, прерывистое. При 

оценивании навыков чтения детей с ТНР не учитываются некоторые фонетические и 

интонационные ошибки, темп чтения. Объѐм текста может быть сокращѐн на 1/3 – 1/2 в 

зависимости от структуры речевого дефекта. 

Аудирование 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится ученику, который понял основные факты, сумел 

выделить необходимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по 

контексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной 

задачи. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится ученику, который понял не все основные 

факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. 

Базовый уровень (Отметка «3») свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. 

Отдельные факты понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед 

ним коммуникативную задачу. 

Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выделил 

из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним 

речевую задачу. 

Для детей с ОВЗ оценка за аудирование не является обязательной и может не выставляться 

в журнал. Задания на аудирование выполняются только в целях коррекционно- 

развивающего обучения. 
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Говорение (Монологическое высказывание в форме рассказа, описания; диалогические 

высказывание в форме участия в беседе) сокращѐн на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры 

речевого дефекта. При выставлении оценки не учитываются некоторые фонетические и 

интонационные ошибки, темп речи. 

Письмо 

Высокий уровень (Отметка «5») 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, очень 

незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы, не 

мешающих пониманию текста. Правильное использование различных средств передачи 

логической связи между отдельными частями текста. Богатый словарный запас. 

Повышенный уровень (Отметка «4») 

Коммуникативная задача решена, но имеются лексикограмматические и орфографические 

погрешности, не препятствующие пониманию. Мысли изложены в основном логично. 

Допустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании 

средств передачи логической связи между отдельными частями. Достаточный словарный 

запас. 

Базовый уровень (Отметка «3») 

Коммуникативная задача решена, но есть лексикограмматические, орфографические, 

пунктуационные погрешности, препятствующие пониманию текста. Мысли не всегда 

изложены логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще 

отсутствует. Ошибки в использовании средств передачи логической связи между 

отдельными частями текста. Запас слов ограничен, не всегда соблюдаются нормы 

иностранного языка. 

Низкий уровень (Отметка «2») 

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Учащийся не 

может правильно использовать свой лексический запас или не обладает необходимым 

запасом слов. Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и 

пунктуации не соблюдаются. При оценивании навыков письма детей с ОВЗ 

дисграфические ошибки учитываются как одна. Объѐм письменного задания может быт 

сокращѐн на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

ГЕОГРАФИЯ 

Оценивание результатов освоения программы. 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков 

обучающихся по адаптированной образовательной программе по географии. При 

оценивании устных ответов принимается во внимание: 

• правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении 

изученного материала; 

• полнота ответа; 

• умение практически применять свои знания; 

• последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Оценка “5” ставится, если обучающийся обнаруживает понимание материала, может 

с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельный ответ, привести 

необходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий оценке 

“5”, но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается 

аграмматизм. 
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Оценка “3” ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, не способен самостоятельно применять 

знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка “2” ставится, если обучающийся не усвоил и не раскрыл основное содержание 

материала; не делает выводов и обобщений; при ответе (на один вопрос) допускает 

более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контрольных работ. 

Оценка “5” ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более двух недочетов. 

Оценка “4” ставится, если обучающийся выполнил работу полностью, но допустил в 

ней: 

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 

2) или не более четырех недочетов. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее половины 

работы 

Оценка “2” ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходящее норму, при которой может 

быть выставлена оценка “3”; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Нормы оценок выполнения практических работ. 

“5” - правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в оформлении; 

“4” - погрешности в оформлении, несущественные недочеты по содержанию; 

“3” - погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в измерениях, небрежность 

в оформлении; 

“2” - серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформления; 

Оценка тестовых работ. 

77-100% - правильных ответов оценка “5” 

52-76% - правильных ответов оценка “4” 

27- 51 % - правильных ответов оценка “3” 

0 - 26% - правильных ответов оценка “2” 

 

ХИМИЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены объективность и 

единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены общедидактические критерии. 

Общим критерием выставления оценки за выполненную работу (в том числе за тестовую 

работу) является: 

Оценка «5» - выполнено 91-100% объема задания; 

Оценка «4» - выполнено 76-90% объема задания; 

Оценка «3» - выполнено 51-75% объема задания; 

Оценка «2» - выполнено 50% или менее объема задания; 

Оценка «1» - не приступал к выполнению предложенных учителем заданий; не 

представил работу учителю. 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требованиям к 

его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 
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• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные 

свойства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог 

применить теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления 

причинно-следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из 

вида какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести 

оговорки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения 

реакций в полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а также 

при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний (усный ответ) 

Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, литературным языком; ответ самостоятельный. 

Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в определенной 

логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала или 

допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих 

вопросах учителя. 

Отметка «1»: 

отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами 

и оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота 

рабочего места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с 

веществами и оборудованием. 

Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в 

ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которая исправляется по требованию 

учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении 

работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и 

оборудованием, которые учащийся не может исправить даже по требованию учителя. 
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Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования; дано полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, при этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и 

выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и 

оборудования, но допущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических 

реактивов и оборудования, в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. 

Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена 

нерациональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в 

математических расчетах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. 

Отметка «4»: ответ неполный или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка 

и две-три несущественные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных 

ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования 

единого орфографического режима 

Физика 
Оценка письменных амостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 
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Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины работы 

или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недочета, 

в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или 

правильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в 

общепринятых символических обозначениях. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и 

закономерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, 

применить в новой ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также 

правильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, 

сопутствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой 

условных обозначений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает 

самостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым 

и ранее изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении 

других смежных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и 

справочниками. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но 

учащийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить 

самостоятельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность 

рассматриваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 

а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в 

подтверждении конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте, 
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г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных 

вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности 

проведения опытов и измерений; 

б)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудование, 

все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; г) правильно выполнил анализ погрешностей; 

д) соблюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены 

следующие ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с 

большей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не 

принципиального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 

а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в 

требованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблюдал 

требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к 

выполнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за 
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выполнение работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными 

выше нормами 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их 

измерения; 

• незнание наименований единиц измерения, 

• неумение выделить в ответе главное, 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

• неумение делать выводы и обобщения, 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

• неумение подготовить установку или лабораторное оборудование, провести опыт, необходимые 

расчеты или использовать полученные данные для выводов, 

• неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

• нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, небрежное 

отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

• К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков 

второстепенными, 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением цены 

деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и 

др.), 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измерительного 

прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного ответа 

(нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать задачи в 

общем виде. 

БИОЛОГИЯ 

При выставлении оценки необходимо учитывать: 

• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, 

точность употребления научных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

• самостоятельность ответа; 

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Высокий уровень - отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко и 

правильно даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные 

термины; для доказательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и 

опытов; ответ самостоятельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Повышенный уровень - отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 
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в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; 

ответ самостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения 

последовательности изложения, небольшие неточности при использовании научных терминов 

или выводах и обобщениях из наблюдений и опытов. 

Базовый уровень- отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не 

всегда последовательно; 

определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве 

доказательства выводы и обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их 

изложении; 

допущены ошибки и недостаточно в использовании научной терминологии, 
определении понятий. 

Пониженный уровень- отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на 

вспомогательные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при 

использовании терминологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты. 

Учитель должен учитывать: самостоятельность подбора оборудования и объектов; 

последовательность в выполнении работы по закладке опыта; 

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из 

опыта.  
Высокий уровень- отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта, научно грамотно, логично описаны наблюдения и 

сформулированы выводы из опыта. 

Повышенный уровень- отметка «4» 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно проведена подбор оборудования и объектов, а также работа по 

закладке опыта; 

при закладке опыта допускается 1 – 2ошибки; 

в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из 

опыта; в описании наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Базовый уровень - отметка «3»: 

правильно определена цель опыта; 

подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с 

помощью учителя; 

допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, 

формулировании выводов. 

Пониженный уровень-отметка «2» 

не определена самостоятельно цель опыта; 

не подготовлено нужное оборудование; допущены существенные ошибки при 

закладке и оформлении опыта. 

Низкий уровень- отметка «1» 

Полное неумение заложить и оформить опыт. 
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Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: правильность проведения наблюдений по заданию; умение 

выделять существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса) логичность и научную 

грамотность в оформлении результатов наблюдений и в выводах. 

Высокий уровень - отметка «5»: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; выделены существенные 

признаки у наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно грамотно оформлены результаты 

наблюдений и выводы. 

Повышенный уровень- отметка «4»: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса названы 

второстепенные; допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов) 

Базовый уровень - отметка «3»: 

допущены неточности и1 – 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; 

пи выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь 

некоторые; допущены ошибки (1 - 2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Пониженный уровень-отметка «2»: 

Допущены ошибки (3 -4) в проведении наблюдений по заданию учителя; 

Неправильно выделены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

Допущены ошибки (3 -4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Низкий уровень- отметка «1»: 

не владеет умениями проводить наблюдение. 

 

Оценка за проверочные тесты 

Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой, 

понятной и общей для всех испытуемых. Инструкция даёт разъяснения, как необходимо отвечать 

на задания теста. В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям необходимо 

выполнить тест, тип шкалы оценивания. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется 

выставлять в следующих диапазонах: 

«2» - менее 50% 

«3» - 51%-75% 

«4» - 76%-90% 

«5» - 91%-100% 

 

МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов учащихся. 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание 

сути теории и свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на практике. 

При решении задач наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не 

допускает вычислительных ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с 

дополнительной литературой (учебником, компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным 

требованиям к ответу на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее изученным 

материалом, усвоенным при изучении других предметов. Не задумываясь решает задачи по 

известному  алгоритму,  проявляет  способность  к  самостоятельным  выводам.  Допускает 
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вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допустил одну ошибку или не более 

двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть 

теоретического материала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает 

самостоятельно только те практические задачи, в которых известен алгоритм, а остальные 

задания может выполнить только с помощью учителя и учащихся. Допускает много 

вычислительных ошибок. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в 

соответствии с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для 

оценки 3. Не может выполнить ни одного практического задания с применением данной теории. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик присутствовал на занятиях, смотрел, 

списывал с доски, не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 
Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более 

одной ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при 

допущении не более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой 

ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму 

для оценки 3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми 

ошибками в заданиях. 

 

Информатика 
Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется 

программой и учебником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять 

полноту, прочность усвоения учащимися теории и умение применять ее на практике в 

знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки предметных достижений учащихся по 

информатике и ИКТ являются устный опрос, письменные работы, тестирование, 

практическая работа с использованием компьютера. 

Шкала оценивания тестовых заданий по информатике: 

«5» - 91-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 76-90% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-75% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

Оценивание устных ответов по информатике: 

- отметка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой 

и учебником; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической 

последовательности, точно используя математическую и специализированную 

терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и 

графики, сопутствующие ответу; 
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- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными 

примерами, применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, 

сформированность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- отметка «,4» выставляется если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и 

информационного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется 

математическая и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, 

исправленные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных 

вопросов или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- отметка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано 

общее понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении 

понятий, использовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные 

после нескольких наводящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении 

практического задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной 

теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность 

основных умений и навыков. 

- отметка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной 

части учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в 

чертежах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких 

наводящих вопросов учителя. 

Оценивание письменной работы по информатике 

Отметка "5" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена полностью; 

- при решении задач все необходимые данные занесены в условие, правильно 

выполнены чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана 

проверка по наименованиям, правильно записаны исходные формулы, проведены 

математические расчеты и дан полный ответ; 

Отметка "4" ставится в следующем случае: -работа выполнена полностью или не 

менее чем на 70 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные 

ошибки: правильно записаны исходные формулы; ответ приведен в другихединицах 

измерения; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет 

вышеперечисленным требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, 

определений, понятий, объяснении взаимосвязей, выводах в решении задач; 
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- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в 

достаточной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 

40% от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены 

промежуточные расчеты; 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной 

полноте усвоения понятий и закономерностей; 

-умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием 

готовых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных 

количественных задач, требующих преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 40% отобщего 

объема задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных 

закономерностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по алгоритмизации и 

программированию: 

Отметка «5» ставится, если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках 

решения нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные 

неточности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного 

материала); 

- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если 

умение обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах 

блок-схем или тексте программы; 

- отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах 

блок- схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой 

теме; 

- отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями по данной теме в полной мере. 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся в ходе выполнения 

практической работы по информатике 

Отметка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач с использованием 

компьютера; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое 

представление результата работы; 
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- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное 

владение навыками работы с использованием компьютера в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%); - работа выполнена 

полностью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной 

задачи. 

- отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью (выполнено более 40% работы, но менее 70 %) , но 

учащийся владеет основными навыками работы с использованием компьютера, 

требуемыми для решения поставленной задачи. 

- отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет 

обязательными знаниями, умениями и навыками работы с использованием компьютера или 

значительная часть работы выполнена не самостоятельно. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, 

приёмов составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, 

неправильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, 

незнание приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, 

показывающие неправильное понимание условия задачи или неправильное истолкование 

решения, неверное применение операторов в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить её, 

получить результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к компьютеру. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата основных 

признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают 

реальность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 
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На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися 

произведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. 

Причем решающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно- 

творческой деятельности в силу практического характера занятий по изобразительному 

искусству. Отметка по изобразительному искусству должна быть стимулирующей, 

поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент 

оценки — определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских 

рисунков как работ творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке 

детского рисунка следует учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с 

положительной характеристики работы. Оценка может иметь место на различных этапах урока 

в начале занятия, в ходе самостоятельной работы детей, в конце урока. Творчество как один из 

факторов, учитываемых при оценке, складывается из: возрастных особенностей деятельности 

ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). 

Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке 

изобразительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед 

учеником результаты его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. 

Особенностью словесной оценки является ее содержательность, анализ работы школьника 

(правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), четкая фиксация (прежде всего!) успешных 

результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины не должны касаться личных 

характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

• осмысление темы и достижение образной точности; 

• импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

• оригинальность замысла. 

Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; органичность и 

целостность композиционного решения. 

Рисунок 

• владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения работы в 

заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление 

конструктивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой 

проработки и расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении 

цельности изображения). 

В зависимости от поставленных задач: 

• степень сходства изображения с предметами реальной действительности 

(реалистический рисунок); 

• умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира через 

трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

• знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и основ его 

зрительного восприятия; 

• умение использовать типы колорита для создания цветовой гармонии. 

Техника исполнения 
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• умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, 

линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

• владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

• использование современных материалов; наличие культуры исполнительского мастерства. 

Контроль за выполнением программы осуществляется по следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 2) 

характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу работы. 

При оценке выполнения практических заданий учитель 

руководствуется следующими критериями: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в целом;  
степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктивный). 

Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, 

его творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны 

между собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные 

знания из различных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются 

приемы и изученные техники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с 

соблюдением технологической последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные 

ошибки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; 

обучающийся допустил малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки 

с небольшой подсказкой учителя. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. 

Отметка «3» — уровень выполнения требований достаточный, минимальный; допущены 

ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции и размеров; владеет знаниями из 

различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом применении при 

выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает отдельные 

ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической 

последовательности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользоваться 

дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, 

умениями и навыками, определенными в образовательном стандарте. 

 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и 

обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на 

дополнительные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает 

значительные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ 

конкретными примерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
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Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его 

своими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные 

вопросы учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест -термины, понятия, даты) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 91% - 100%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 76% - 90%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 51% - 75%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 50%. 

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: 

Общие нормы оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. 

Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с 

соблюдением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если 

это изделие декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее 

необходимо внести свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась 

учащимися самостоятельно, решались задачи творческого характера с элементами новизны. 

Работа имеет высокую экономическую оценку, возможность широкого применения. Работу или 

полученные результаты исследования можно использовать как пособие на уроках технологии 

или на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от 

рекомендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, 

соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно- 

прикладного творчества, то оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе 

исключительной новизны. Работа планировалась с несущественной помощью учителя, у 

учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать задачи творческого характера. Проект 

имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивидуального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от 

требований, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его 

эстетического содержания, несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. 

Планирование работы с помощью учителя, ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к 

технике. Выполненное изделие не соответствует и не может использоваться по назначению. 

Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями от технологии, применялись не 

предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная доработка не может привести к 

возможности использования изделия 

 

 

МУЗЫКА 

Формы контроля: исполнение песни, устного ответа на содержания прослушанного 

музыкального произведения, средствами его музыкальной выразительности; проект. В работе на 

уроках музыки используется качественная оценка и традиционная количественная. 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания 

являются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 
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3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать 

музыкальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, 

содержанию и средствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что 

является метапредметными навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественнонаучного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В 

данном виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, 

умение пользоваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота 

интонирования, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и 

индивидуальный процесс развития, и успехи каждого отдельного ученика. 

4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение 

материала. 

 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональность, 

активность, участие 

в диалоге 

При слушании 

ребенок рассеян, 

невнимателен. Не 

проявляет 

интереса к музыке. 

К слушанию 

музыки проявляет 

не всегда 

устойчивый 

интерес 

Любит, понимает 

музыку. Внимателен 

и активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, 

Суждения о 

музыке 

односложны. 

Восприятие 

музыкального 

образа 

Восприятие 

музыкального 

образа 

средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Распознавание 
музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 
элементов 

строения 
музыкальной речи, 

музыкальных 
форм, выполнены 

с 

помощью 

учителя 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов 

строения 

музыкальной речи, 

музыкальных 

форм выполнены 

самостоятельно, 

но с 1-2 

на уровне 

переживания. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, средств 

музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 
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  наводящими 

вопросами 

 

Узнавание 

музыкального 

произведения, 

(музыкальная 

викторина – устная 

или письменная) 

Не более 50% 

ответов  на 

музыкальной 

викторине. 

Ответы 

обрывочные, 

неполные, 

показывают 

незнание  автора 

или названия 

произведения, 

музыкального 

жанра 

произведения 

80-60% 

правильных 

ответов на 

музыкальной. 

Ошибки при 

определении 

автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

100-90% 

правильных 

ответов на 

музыкальной 

викторине. 

Правильное и 

полное 

определение 

названия, автора 

музыкального 

произведения, 

музыкального 

жанра 

 

2. Освоение и систематизация знаний о музыке 
 

 

 

 

 

 

 

 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 



144  

Знание музыкальной 

литературы 

Учащийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы отвечает 

односложно, 

только при 

помощи учителя 

Учащийся знает 

основной 

материал и 

отвечает с 1-2 

наводящими 

вопросами 

Учащийся твердо знает 
основной материал, 

ознакомился с 
дополнительной 

литературой по 

проблеме, твердо 

последовательно и 

исчерпывающе отвечает 

на поставленные 

вопросы 

Знание терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание выполнено 

менее чем на 50%, 

допущены 

ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Задание выполнено 

на 60-70%, 

допущены 

незначительные 

ошибки 

Задание выполнено на 

90-100% без ошибок, 

влияющих на 

качество 

 

3. Вокально-хоровая работа 

Параметры 
Критерии певческого развития 

«3» «4» «5» 

Исполнение 

вокального 

номера 

Нечистое, 

фальшивое 

интонирование 

по всему 

диапазону 

Интонационноритмически и 

дикционно точное исполнение 

вокального номера 

Художественное 

исполнение 

вокального номера 

Участие во 

внеклассных 

мероприятиях и 

концертах 

  Художественное 

исполнение 

вокального номера на 

концерте 

 

4. Творческая деятельность 

 

Параметры 
Критерии 

«3» «4» «5» 

Самостоятель-ность 

и основательность 

подхода к 

выполнению проекта 

Задание выполнено 

менее чем на 50%, 

допущены ошибки, 

влияющие на 

качество работы 

Представлен проект 

из интернета 

Задание выполнено 

на 60-70%, допущены 

незначительные 

ошибки. 

Представлен проект 

из интернета с 

дополнениями 

Работа выполнена на 

90-100% без ошибок. 

Проект разработан 

самостоятельно или в 

творческой группе 

Представление 

проекта 

Допущены 

незначительные 

ошибки 

Неподготовленность 

при представления 

проекта 

Оригинальность, 

уверенность 

представления проекта 

На уроках используются разные формы контроля: 
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наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной 

выразительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с 

разноуровневыми заданиями, учебные проекты, ведение тетради 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа 

обучения. Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения 

учащимися учебного материала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной 

цели обучения. 

 
Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викторине; 

не менее 8 правильных ответов в тесте; 

художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

80-60% правильных ответов на музыкальной викторине; 

5-7 правильных ответов в тесте; 

интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

не более 50% правильных ответов на музыкальной викторине; 

не более 4 правильных ответов в тесте; 

не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное 

вовлечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно могут 

самостоятельно оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым 

минимум требований, заложенных в тот или иной учебный курс, только тогда они смогут 

самостоятельно выстроить свой путь к самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность 

учащихся, поиск и выбор вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, 

метапредметных, личностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями 

музыкального развития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в 

образовательном учреждении: развития разных сторон музыкального восприятия, объёма 

историко-музыкальных (от фольклора до современной музыки XXI века) и 

музыкальнотеоретических (жанр, музыкальные формы, композиторское воплощение и т. д.) 

знаний, а так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно 

организовывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать её 

в деятельность, оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные 

возможности её решения, организовывать совместную учебную деятельность, работать в 

команде, находить общее решение, включать в свою деятельность ИКТ. 

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального 

языка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный 

объём музыкального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе 

речевого общения), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной 

деятельностью. 

Данная система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что 

позволяет учащимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. 

продолжить искать новые подходы и критерии оценивания на уроке музыки, которые помогут 

учащимся выйти на новый уровень. 
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ТРУД (ТЕХНОЛОГИЯ) 

 

Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, 

практическая работа 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и 

закономерностей, теорий, взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; 

самостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать 

межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. 

3) имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и 

безошибочно излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с 

использованием принятой терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторять дословно текст 

учебника; излагать материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечать на 

дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и рационально использовать наглядные 

пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литературу, первоисточники; 

применять систему условных обозначений при ведении записей, 

4) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении 

проблем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет 

по требованию учителя схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, 

сопровождающие ответ, соответствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правильный 

ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении 

изученного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при 

использовании научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну 

негрубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при 

требовании или при небольшой помощи преподавателя; в основном усвоил учебный материал; 

подтверждает ответ конкретными примерами; правильно отвечает на дополнительные вопросы 

учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании 

фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. 

Применять полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные 

правила культуры устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, 

первоисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые 

нарушения правил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 

1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 
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2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 3. 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения 

понятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении 

конкретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну- 

две грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 2. не 

делает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может 

исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся Оценка«5» 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески; 

Оценка«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением 

технологической последовательности, при выполнении отдельных операций допущены 

небольшие отклонения; общий вид изделия аккуратный; 

Оценка«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением 

технологической последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от 

образца (если не было на то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; 

Оценка«2» - ученик не справился с работой, технологическая последовательность нарушена, при 

выполнении операций допущены большие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет 

незавершенный вид. 

Критерии и нормы оценивания Творческого проекта 

Оценка (5) ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнения работ; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими 

средствами. 

Оценка (4) ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работ; 

- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 
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- умеет пользоваться справочной литературой. 

Оценка (3) ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

Оценка (2) ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратность; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

 

 

 

 
ОБЗР 

Оценивание результатов освоения программы 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письменной 

форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса ОБЗР. 

Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЗР в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЗР может использоваться 

зачетная форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЗР, как и других предметов, предусматривает индивидуально- 

тематический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения 

материала по каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание 

двух основных элементов: теоретических знаний и умений применять их при выборе 

практических. 

Для контроля знаний по ОБЗР используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные 

задачи). 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на 

правильность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, 

точность использования терминологии, самостоятельность ответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При 

необходимости возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка “5” ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных 

понятий, строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, 

умеет применить знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; 

может установить связь между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу 

ОБЗР, а также с материалом, усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка “4” ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требованиям 

к ответу на оценку “5”, но дан без использования собственного плана, новых 

примеров, без применения знаний в новой ситуации, без использования связей с ранее 

изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении других предметов; 
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если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и может их 

исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЗР, не 

препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять 

полученные знания при решении простых задач с использованием стереотипных 

решений, но затрудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в 

оценке явлений и событий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, 

не более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых 

ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов; допустил четыре или пять 

недочетов. 

Оценка “2” ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умениями 

в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, 

чем необходимо для оценки “3”. 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение 

поэлементного анализа ответа на основе программных требований к основным 

знаниям и умениям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов 

знаний и умений, усвоение которых целесообразно считать обязательными 

результатами обучения. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ ответа, 

объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся 

для анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 

(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 

интонационных и ритмических структур и другое). 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка “5” ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка “4” ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не 

более одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка “3” ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее двух третьих 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более 

одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной 

негрубой ошибки и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка “2” ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее двух третьих всей работы. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая 

предусмотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на 

последующем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, 

которые широко используются на уроках физики. Учитывая особенности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления 

при условии повторной записи корректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует 

рассматривать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них 

ошибками являются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов 

(пропуски, перестановки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое 

искажение структуры слова). При выставлении оценки все однотипные 

специфические ошибки приравниваются к одной орфографической ошибке. 
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При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с 

нарушением моторики у обучающегося. 

Оценка практических работ. 

Оценка “5” ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и 

правильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и 

режимах, обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает 

требования правил техники безопасности. 

Оценка “4” ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка “3” ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе 

выполнения приема были допущены ошибки. 

Оценка “2” ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной 

части работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись 

неправильно. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники 

безопасности. 

ФИЗКУЛЬТУРА 

Текущие оценки выставляются за выявленные знания по содержанию программы и знаний в 

области физической культуры и здорового образа жизни, уровень овладения двигательными 

умениями и навыками, уровень владения способами и умения осуществлять физкультурно- 

оздоровительную деятельность 

Знания 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 

За ответ, в котором 

учащийся 

демонстрирует 

глубокое понимание 

сущности материала; 

логично его излагает, 

используя в 

деятельности. 

За ответ, если в нем 

содержатся небольшие 

неточности и 

незначительные 

ошибки. 

За ответ, в котором 

отсутствует 

логическая 

последовательность, 

имеются пробелы в 

знании материала, нет 

должной 

аргументации и 

умения использовать 

знания на практике 

За непонимание и 

незнание материала 

программы. 

Для оценивания уровня знаний используются: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), 

тестирование 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Оценка «5» Оценка «4» Оценка «3» Оценка «2» 
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Движение или 

отдельные его элементы 

выполнены правильно, с 

соблюдением всех 

требований, без ошибок, 

легко, свободно, четко, 

уверенно, слитно, с 

отличной осанкой, в 

надлежащем ритме; 

Ученик понимает 

сущность движения, его 

назначение, может 

разобраться в движении, 

объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определиться 

исправить ошибки, 

допущенные другим 

учеником; уверенно 

выполняет учебный 

норматив 

При выполнении 

ученик действует 

так же, как и в 

предыдущем 

случае, но 

допустил не более 

двух 

незначительных 

ошибок 

Двигательное 

действие в 

основном 

выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько мелких 

ошибок, 

приведших к 

скованности 

движений, 

неуверенности. 

Учащийся не 

может выполнить 

движение в 

нестандартных и 

сложных в 

сравнении с 

уроком условиях 

Движение или 

отдельные его 

элементы 

выполнены 

неправильно, 

допущено более 

двух значительных 

или одна грубая 

ошибка 

 

 

 

Оценка уроня физической подготовленности учащихся 5 – 9 классов 
 

 

№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольные 

упражнения 

Класс Уровень 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

   5 класс 6.3 6.1 5.0 6.4 6.1 5.1 

1 Скоростные Бег 30 м, с 6 класс 6.0 5.5 4.9 6.2 5.8 5.0 

   7 класс 5.9 5.4 4.8 6.3 5.9 5.0 

   8 класс 5.8 5.3 4.7 6.1 5.7 4.9 

   9 класс 5.5 5.1 4.5 6.0 5.6 4.9 

   5 класс 9.7 9.1 8.5 10.1 9.5 8.9 

2 Координацион- Челночный 6 класс 9.3 8.8 8.3 10.0 9.4 8.8 

 ные бег 

3  10 м. с 

7 класс 

8 класс 

9.3 

9.0 

8.8 

8.5 

8.3 

8.0 

10.0 

9.9 

9.3 

9.2 

8.7 

8.6 

   9 класс 8.6 8.2 7.7 9.7 9.0 8.5 

   5 класс 140 170 195 130 160 185 

3 Скоростно - Прыжки в 6 класс 145 175 200 135 165 190 

 силовые дли-ну с 7 класс 150 180 205 140 170 200 

  места, см 8 класс 160 185 210 145 170 200 

   9 класс 175 195 220 155 175 205 
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   5 класс 900 1050 1300 700 950 1100 

4 Выносливость 6 – минутный 6 класс 950 1150 1350 750 1000 1150 

  бег, метр. 7 класс 1000 1200 1400 800 1000 1200 

   8 класс 1050 1250 1450 850 1050 1250 

   9 класс 1100 1300 1500 900 1100 1300 

  Наклон 5 класс 2 7 10 4 9 15 

5 Гибкость вперед из 6 класс 2 7 10 5 10 16 

  положения 

сидя, см 
7 класс 

8 класс 

2 

3 

6 

8 

9 

11 

6 

7 

11 

13 

18 

20 

   9 класс 4 9 12 7 13 20 

  Подтягивание 5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

6 

7 

8 

9 

10 

   

6 Силовые на высокой 

  пе-рекладине 
  из виса 
  (мальчи-ки), 

  кол раз 

  Подтягивание 5 класс 

6 класс 

7 класс 

8 класс 

9 класс 

   4 

4 

5 

5 

5 

12 

13 

14 

14 

13 

19 

20 

19 

17 

16 

  на низкой 
  пере-кладине 
  из ви-са лёжа 
  (девоч-ки), 

  кол раз 

 

 

 

3.4.9. Методические материалы, обеспечивающие реализацию 

программы 
1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в современной 

школе. Пособие для учителей и руководителей школы. – М.: Центр педагогического 

образования, 2009 

2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое пособие. – М.: 

Центр педагогического образования, 2009 

3. Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. Учебное 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2009 

4. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.а. Система и структура 

учебной деятельности в контексте современной методологии. Монография. – М.: 

ACADEMIA АПК и ППРО, 2009 

5. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система «Школа 

2000…»/ Построение непрерывной сферы образования. - М.: АПК и ППРО, УМЦ 

«Школа 2000…», 2009 

6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной направленности 

в образовательной системе «Школа 2000…». – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009 

7. Текнеджян Т.В., Аверкиева Л.А. Методическая работа в школе при освоении 

дидактической системы деятельностного метода «Школа 2000…». Методическое 

пособие. – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2010 



153  

8. Петерсон Л.Г. Реализация деятельностного метода обучения на уроках пол разным 

учебным предметам. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010 

9. Заир-Бек, Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: пособие 

для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 2011 

10. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. Открытость. 

Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для учителя. – М.: ВИТА- 

ПРЕСС, 2011 

11. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2009 

12. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. 

Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014 

13. Сергеева В.П., Ляпко И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном 

учреждении. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 14. 

Порошинская Л.Г., Порошинская Т.Л. Портфолио участников образовательного 

процесса школы. Методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 

14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное пособие. – М.: 

Народное образование, 200. – 256 с 

 

Приложение 

Примерный алгоритм представления опыта работы 

в рамках методической темы по самообразованию 

 

«Педагог лишь до тех пор способен на самом 

деле воспитывать и образовывать, пока сам 

работает над своим собственным 

воспитанием и образованием» 
А. Дистервег 

 

Самообразование - это целенаправленная работа педагога по расширению и 

углублению своих теоретических знаний, совершенствованию имеющихся и 

приобретению новых профессиональных умений и навыков в свете современных 

требований педагогической и психологической наук. 

1. Приступая к работе по профессиональному самосовершенствованию педагог 

должен иметь данные анализа своей работы за определенный период и его 

объективную оценку. Начните изучение своего опыта с выявления проблемы. Лучше 

определиться с одной проблемой, это даст отправную точку к представлению вашего 

опыта. Чем конкретнее проблема, тем легче она решается. Проблема, лежащая в 

основе педагогического опыта, должна быть актуальной и практически значимой. 

Чтобы выйти на проблему необходимо выделить противоречия, которые 

побудили пересмотреть свои взгляды на преподавание предмета. Для этого стоит 

проанализировать, какие сегодня требования предъявляет государство, общество, 

родители к системе образования в целом и к ученику, воспитаннику в частности, к 

качеству и результатам обучения, к организации у/в процесса, к современному уроку 

и т.д. и соотнести это с реально существующей ситуацией. 

2. Очень важно продумать название методической темы по самообразованию, 

так как оно задает рамки работы, корректно и четко её сформулировать. Помните, тема 

отражает проблему, решаемую педагогом, а также объект и предмет, на которые 

направлена деятельность, организованная в опыте. Объектом, как правило, являются 

школьники (обучающиеся, воспитанники), а предметом то, что у них формируется, 

развивается, воспитывается в процессе реализации данного опыта. 

Темы для самообразования могут подбираться с учетом индивидуального 
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опыта и профессионального мастерства каждого педагога. Они всегда связаны с 

прогнозируемым результатом (что мы хотим изменить) и направлены на достижение 

качественно новых результатов работы. 

Как правило, методическую тему по самообразованию выбирают на основе 

либо выявленных в ходе педагогической деятельности затруднений, противоречий 

(проблем), либо данная тема является предметом особого интереса педагога. 

3. Осуществите процесс целеполагания. Помните: цель – это предполагаемый 

результат (к чему же я стремлюсь), цель должна быть выполнимой, реалистичной. 

Задачи исходят из цели, они «помогают» достичь запланированного результата. 

4. Поставленные задачи должны найти отражение в этапах работы над 

методической темой, включающие в себя основные виды деятельности и 

мероприятия. Самообразование педагога многогранно и многопланово. Основными 

направлениями саморазвития могут быть: 

- изучение информационных источников по теме самообразования; 

- участие в разработке программно- методического обеспечения 

образовательного процесса; 

- разработка КИМ для оценки образовательных результатов; 

- создание банка дидактических материалов; 

- разработка технологических / маршрутных листов; 

- организация внеурочной деятельности; 

- организация проектно-исследовательской деятельности; 

- участие в методической работе в образовательном учреждении (проведение 

открытых уроков, мастер-классов, педагогические советы, методические недели, 

педагогические чтения и т.д.) 

-участие в работе городского методического объединения, творческих групп и 

предметно-методических комиссий; 

- очная курсовая подготовка; 

-дистанционные курсы повышения квалификации, конференции, семинары, 

вебинары; 

-очные и дистанционные конкурсы педагогического мастерства; 

-посещение уроков коллег, обмен мнениями по вопросам организации занятий, 

содержания обучения, методов преподавания; 

-теоретическая разработка и практическая апробацию разных форм уроков, 

внеклассных мероприятий и учебных материалов. 

-сетевые педагогические сообщества и др. 

Возможно табличное представление материала: 

Учебный 
год 

Планируемый результат Достигнутый результат 

   

   

5. Дайте краткий анализ литературных данных, которые вы изучили в 

процессе работы над данной методической темой. 

При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на 

них, и ваша работа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные 

исследования вы опираетесь, кто из учёных, ведущих практиков в поисках более 

успешного обучения и воспитания детей, был вашим предшественником. Всё это 

подчеркнёт вашу компетентность в данном вопросе. 

6. Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей 

педагогической деятельности, покажите технологичность образовательного 

процесса. Для этого используют формулу: цель (для чего?) - содержание (что?) - 

методы, средства (как?) - результат (какой?). 
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Педагогическая Труд (технология) – это мастерство и искусство преподавания. 

Продемонстрируйте то, как на практике в работе с детьми реализуете поставленные 

задачи для достижения определенной цели. 

Постарайтесь проанализировать то, что вам удалось сделать в рамках работы 

над методической темой и что именно дало положительный результат. В опыте следует 

отразить, зафиксировать оригинальные приемы, методы, средства обучения, 

творческие находки, которые вы используете в своей практической деятельности. 

Попробуйте в этом разделе, кроме описания используемых методов, форм, 

способов, технологий выделить факторы успешности, которые содержатся в системе 

вашей работы. Например: 

• постановка целей (задач) обучения, воспитания; 

• формирование у учащихся положительной мотивации, создание комфортных 

условий обучения; 

• применение эффективной методики объяснения (закрепления, отработки и 

т.д.) нового материала, контроля знаний учащихся и т. д.; 

• методы, приемы, формы, средства системы вашей педагогической 

деятельности; 

• педагогические технологии, применяемые в образовательном процессе; 

• специально подобранный дидактический материал для контрольно- 

оценочной деятельности и т. д. 

7. Проанализируйте результаты работы в рамках методической темы с 

точки зрения их соответствия целям деятельности. Анализировать результаты 

целесообразней по специально отобранным критериям и показателям. После того как 

определены критерии и показатели для оценки результатов, подбирается 

диагностический инструментарий, т.е. описываются методы оценки – это способы 

сбора данных о результатах, полученных в ходе реализации данного педагогического 

опыта, которые позволят определить, в какой степени достигнут тот или иной 

результат. Самым распространенным методом является анкетирование целевой 

группы до и после применения опыта. Можно предложить самостоятельно 

разработанный диагностический инструментарий для оценки результативности 

своего опыта. 

Оцените качество результатов вшей деятельности (какие из поставленных 

целей достигаются и в чем конкретно это выразилось; результаты успеваемости и 

качества обучения, участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, результаты 

экзаменов, выбор предмета для сдачи экзамена по выбору; удовлетворенность 

обучающихся организацией учебного процесса, повышение уровня и характера 

мотивации; данные, свидетельствующие о развитии учащихся, результаты личных 

исследований и т.д.). 

8. Обобщите самоанализ, отметив сильные и слабые стороны вашей 

деятельности, а также возможности ее совершенствования. Укажите, что вас тревожит 

и препятствует более качественной работе. 

Отметьте средства, возможности (ресурсы) для создания оптимальных условий 

педагогической деятельности, определите дальнейшие перспективы работы. 

 

Приложение 2 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБОБЩЕНИЮ И ОПИСАНИЮ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОПЫТА 
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Обобщению и описанию педагогического 
опыта подлежит 

 
система деятельности учителя: 
-система учебной работы, 
-система воспитательной работы, 
-система работы с родителями, 
-система методической работы 

отдельные компоненты 
 у/в процесса: 
- содержание материала, 
- методы, 
- средства, 
- формы, 
- технологии 

Показать 
личный вклад 
в разработку! 

Стабильные положительные результаты 
Требования: 

• Логическая завершённость 
• Информативность 
• Точность трактовки педагогических понятий 
• Научность описываемых категорий 

 
Формула обобщения опыта: 

Цель (для чего?) - содержание (что?) - методы, средства (как?) - результат (какой?) 

Алгоритм описания опыта (методика А. Капитанской) 

1. Сформулируйте, какие цели и задачи обучения, воспитания Вы решаете в своей 

педагогической деятельности. 

2. Выделите (сформулируйте) основные противоречия, решаемые в Вашем опыте, и 

определите пути их решения (проблема). 

3. Выделите ведущую идею (идеи) своего опыта, если возможно, разделите на составные 

части и выстройте их в иерархической последовательности. 

4. Приведите теоретические (научные) источники обоснования Вашего опыта. 
5. Опишите факторы успешности в системе Вашей работы? 

7. Проанализируйте результаты Вашей педагогической деятельности, соотнесите их с целями 

и задачами. 

8. Опишите трудоемкость осуществления на практике Ваших идей (для учителя и учащихся), 

возможность и условия применения вашего опыта другими. 

9. Отредактируйте текст, удалив из него малоэффективные рассуждения, повторы, сократив 

громоздкие словосочетания, обратив внимание на соответствие основной идее, принципам его 

реализации, содержанию и технологичности изложения. 

 

Требования к оформлению и содержанию конкурсных материалов 

Материалы должны быть представлены конкурсантами в машинописном варианте 

(общий объем работы с приложениями не должен превышать 25 машинописных листов: 

гарнитура Times, кегль 13, интервал 1,5). 
Содержание работы: 

1. Введение (до 2-х страниц). Введение должно содержать обоснование актуальности опыта, 

его практической значимости, ведущую педагогическую идею опыта, ее составные части. 

2. Теоретическая база опыта (3-5 страниц). В теоретическом обосновании должна быть ссылка 

на научные исследования, концепции или теории, которые используются автором. 

3. Реализация педагогических идей в практической деятельности (5-7 страниц). 

4. Результативность педагогической деятельности (позитивная динамика учебных 

достижений обучающихся, позитивные результаты внеклассной и внеурочной деятельности 

учащихся, рост мотивации к изучению предмета и другое) (до 4-х страниц). 
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5. Заключение - подведение итогов в сжатом и систематизированном виде, основные итоги 

(как теоретической, так и практической части). Изложение основных результатов и выводов 

(1-2 страницы). 

6. Список используемой литературы. 

7. Приложения: грамоты, дипломы (в виде коллажа), авторские публикации, инновационные 

проекты. 

 
Практические рекомендации 

1. Начните обобщение опыта с выявления проблемы. Лучше определиться с одной 

проблемой, это даст отправную точку к построению всей концепции. Чем конкретнее 

проблема, тем легче она решается. Проблема, лежащая в основе педагогического опыта, 

должна быть актуальной, практически значимой, по решению этой проблемы у педагога 

должен быть позитивный опыт. 

2. Очень важно продумать название темы, так как оно задает рамки работы, корректно 

и четко её сформулировать. Помните, тема отражает проблему, решаемую автором, а также 

объект и предмет, на которые направлена деятельность, организованная в опыте. Объектом, 

как правило, являются школьники (обучающиеся, воспитанники), а предметом то, что у них 

формируется, развивается, воспитывается в процессе реализации данного опыта. 

3. Помните: цель – это предполагаемый результат (к чему же я стремлюсь, работая по 

определенному замыслу), то есть цель должна быть выполнимой, реалистичной. Задачи 

исходят из цели, они как бы «помогают» ее решить. Описанный выше процесс называется 

целеполаганием. 

4. Начните с анализа образовательной практики, с ответов на вопросы: что является 

положительным в собственном педагогическом опыте, какие возникают трудности в своей 

деятельности и в учебной деятельности учеников. Лучше остановиться на конкретном 

учебном заведении, на определенном классе или группе учащихся, а не анализировать 

состояние образования в России, выходить на мировые масштабы и т.д. 

5. На основе своего личного и профессионального «я», самоопределитесь в 

ценностных ориентирах собственной педагогической деятельности (ради чего она 

осуществляется). На основе этого выбирайте адекватную теоретическую базу концепции 

(дайте краткое реферативное описание философских, педагогических, психологических 

положений, которые лежат в основе концепции). 

При использовании научных концепций или теорий непременно сошлитесь на них и 

ваша работа от этого только выиграет. Важно отразить, на какие научные исследования вы 

опираетесь, кто из учёных, ведущих практиков в поисках более успешного обучения и 

воспитания детей, был вашим предшественником. Всё это подчеркнёт вашу компетентность в 

данном вопросе. 

6. Исходя из поставленных задач, раскройте содержание своей педагогической 

деятельности, покажите технологичность образовательного процесса. Педагогическая Труд 

(технология) – это мастерство и искусство преподавания. Продемонстрируйте то, как на 

практике в работе с детьми реализуете поставленные задачи для достижения определенной 

цели. Избегайте типичных ошибок: 

• представление конспектов уроков или внеклассных мероприятий; 

• не разграничение методов, форм и средств обучения; 

• игнорирование форм контроля и оценки результативности. 

7. Проанализируйте результаты педагогической деятельности с точки зрения их 

соответствия целям деятельности. Интерпретируя результаты, важно показать имеющую 

место позитивную динамику в достижении основных планируемых результатов или 

стабильность результатов, оптимальных для данной группы обучающихся или воспитанников. 

Результативность опыта подтверждается диагностическими данными. Важно соотнести 

достигнутые результаты с затраченными ресурсами (трудовыми, временными, материальным) 

участников педагогического процесса. Акцентируйте внимание на промежуточном и 

предполагаемом результатах деятельности. 

В данном разделе укажите: 

• Продолжительность применения опыта на практике (разработан, апробирован, внедрен и 
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используется) 

• Наличие критериев результативности (эффективности) работы 

• Описание методов диагностики (измерений) результатов (что отслеживали, каким образом, 
частота, сроки и методики изучения результативности) 

• Описание конкретных результатов или ожидаемых результатов 

• Технологичность (возможность и условия применения в массовой практике) 

8. При описании педагогического опыта придерживайтесь логики поставленных задач. 

9.Учитывайте соотношение собственной концепции с программой развития или 

концепцией вашего образовательного учреждения, т.к. вы являетесь частью коллектива 
единомышленников, делающих одно общее дело. 

10. При написании опыта важно отметить средства, возможности (ресурсы) для 

создания оптимальных условий педагогической деятельности, определить перспективы. 

11. Работа может быть дополнена приложениями: таблицами, анкетами, 

иллюстрациями, инструкциями, фотографиями и др. 
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Приложение 
 

Карта наблюдения на уроке 

Дата   

Учитель   Предмет  Класс 

Количество учащихся по списку Количество учащихся по факту  

Присутствующие    

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

1. Цель посещения урока - контроль за проведением уроков в аспекте методической преемственности, реализацией 

ситемно-деятельностного подхода, использованием форм и методов, направленных на формирование и развитие 

УУД. 

2. Данные об уроке 

Тема урока 
 

 

 

Тип урока: 

первичное предъявление новых знаний комбинированный 

закрепление изученного материала контрольный 
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обобщение и систематизации знаний коррекционный 

Ресурсное обеспечение урока: 

не имеется ИКТ ТСО наглядные пособия  раздаточный материал другое 

Наличие технологической карты урока: имеется не имеется 

Соответствие темы урока кадендарно-тематическому планированию: соответствует 

не соответствует 

Критерии Показатель Примечание / комментарий 

Мотивационная 

деятельность 

учителя 

Обучающиеся с 

помощью 

учителя/самостоятельно 

формулируют тему; цели, 

задачи урока и пути их 

достижения (по схеме 

вспомнить –  узнать - 

научиться) 

 

Учитель обеспечивает 

позитивную мотивацию, 

создает ситуацию успеха 

на 

протяжении всех этапов 

урока 

 

Организация и 

управление 

познавательной 

деятельностью 

Преобладает атмосфера 

сотрудничества, субъект- 

субъектные отношения 

(учитель  –  наставник, 

консультант, помощник) 

 

Учитель использует 

различные формы 

организации 

познавательной 

деятельности 

(индивидуальные, 

групповые, 

фронтальные) 

 

Учащиеся имеют 

возможность  выбора 

заданий, способов  по 

достижению   задач, 

предложена 

вариативность    при 

выборе  домашнего 

задания 

 

Обучающиеся 

планируют способы 

достижения целей и 

задач, осуществляют 

учебные  действия по 

намеченному  плану 

(самостоятельно, 

при  помощи 

учителя) 
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 Преобладающие 

виды деятельности на 

уроке 

(продуктивные, 

репродуктивные) 

 

Формирование 

самостоятельности в 

достижении 

образовательных 

результатов, 

индивидуализация 
познавательной 

деятельности (не менее 

60%) 

 

Используются 

технологии/элементы 

технологии (отметить в 

примечании – какой) 

 

Урок структурирован, 

выделены этапы урока 

 

Урок содержит 

воспитательный  и 

развивающий 

компоненты 

 

Отбор содержания 

соответствует целям, 

задачам урока, с учетом 

возрастных 

особенностей 

обучающихся 

 

Обучающиеся умеют 

извлекать  и 

перерабатывать 

информацию из разных 

источников 

 

Рефлексивно- 

оценочная 

деятельность 

Учитель сочетает методы 

педагогического 

оценивания, 

взаимооценку и 

самооценку 

обучающихся 

 

Учащиеся формулируют 

затруднения и 

осуществляют коррекцию 

самостоятельно/с 

помощью учителя 

 

Рефлексия имеет место на 

этапах урока/ в конце урока 

 

Дополнительные Соответствие 

информационно- 
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 образовательной среды 

целям, задачам урока, 

используемой технологии 

 

Использование 

здоровьесберегающих 

образовательных 

технологий на уроке 

 

Личные качества учителя 

(эрудиция, педагогический 

такт, стиль общения) 

 

 

Рекомендации по уроку 
 

 

 

 

 

 

С результатами посещения урока 

ознакомлен    

 

Дата 

 

Приложение 
Карта наблюдений на уроке. 

характеризующего его с позиций деятельностного подхода 

(наличие (+) или отсутствие (-) показателя) 

 

Показатель +/- 

Учитель добивается, чтобы учащиеся самостоятельно сформулировали цель 
урока 

 

Учащиеся самостоятельно / совместно с учителем проектируют пути и средства 
достижения поставленных задач 

 

Учитель создаёт на уроке атмосферу сотрудничества и «ситуацию успеха»  

Содержание материала не даётся учащимся в готовом виде, а проектируется на 
уроке вместе с детьми: выделяется, обсуждается и моделируется 

 

Учитель обучает детей осуществлять рефлексивное действие (оценивать свою 

готовность, обнаруживать незнание, находить причины затруднений и т.п.) 

 

Используются разнообразные методы и приемы обучения, повышающие 
степень активности учащихся в учебном процессе. 

 

Учитель владеет технологией диалога, обучает учащихся ставить и адресовать 

вопросы. 
 

Сочетание фронтальных, индивидуальных, парных, групповых форм 

организации деятельности учащихся 
 

Учитель эффективно (адекватно цели урока) сочетает репродуктивную и 

проблемную формы обучения, учит детей работать по правилу и творчески. 
 

На уроке задаются задачи и четкие критерии самоконтроля и самооценки, 

происходит формирование контрольно-оценочной деятельности у 
обучающихся. 

 

Учитель  добивается  осмысления  учебного  материала  всеми  учащимися, 
используя для этого специальные приемы. 
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Учитель стремиться оценивать реальное продвижение каждого ученика, 

поощряет и поддерживает минимальные успехи. 

 

На уроке обеспечивается максимальное включение ученика в деятельность, 
возможность и необходимость проявить себя, взаимодействовать в команде 

 

Стиль, тон отношений, задаваемый на уроке, создают атмосферу 

сотрудничества, сотворчества, психологического комфорта. 

 

Организует учебное сотрудничество детей, совместно-распределительную 

деятельность при решении учебных задач, учит детей работе в группе 

 

Организуется рефлексия и самооценка учениками собственной учебной 

деятельности на уроке, соотносятся цель и результаты учебной деятельности 

 

Домашнее задание носит дифференцированный и вариативный характер  

Приложение 5 

Схема анализа урока с позиций здоровьесбережения 
 

 

Критерии 

Степень применения 

2б. 1 
б. 

0 
б. 

1. Гигиенические условия в классе-кабинете (чистота, 

температура и свежесть воздуха; рациональность освещения 
класса и доски, наличие/отсутствие монотонных, неприятных 

звуковых раздражителей и т.п.) 

   

2. Число видов учебной деятельности, используемых учителем 

(опрос учащихся; письмо; чтение; слушание; рассказ; 
рассматривание наглядных пособий; ответы на вопросы; решение 

примеров, задач; практические занятия и др.) 

Нормой считается 4-7 видов за урок. Однообразность урока 

способствует утомлению школьников. Частые смены одной 

деятельности на другую требуют от учащихся дополнительных 

адаптационных  усилий.  Это  также  способствует  росту 
утомляемости 

   

3. Средняя продолжительность и частота чередования 

различных видов учебной деятельности. Ориентировочная 
норма – 7-10 минут 

   

4. Число использованных учителем видов преподавания 

(словесный; наглядный; аудиовизуальный; самостоятельная 
работа др.) Норма – не менее трёх за урок. 

   

5. Чередование видов преподавания не позже чем через 10-15 

минут. 

   

6. Использование методов, способствующих активизации 

инициативы и творческого самовыражения учащихся, 

которые  позволяют  им  реально  превратиться  из 

«потребителей знаний» в субъектов деятельности по их 

получению и созиданию: 

метод свободного выбора (свободная беседа, выбор действия, его 

способа, выбор приёмов взаимодействия, свобода творчества и 

т.д.); 

активные методы (ученики в роли учителя, обучение действием, 

обсуждение в группах, ролевая игра, дискуссия, семинар, ученик 

как исследователь и др.); 
методы,  направленные  на  самопознание  и  развитие 

(интеллекта, эмоций, общения, воображения, самооценки и 

взаимооценки) и др. 

   

7. Длительность применения технических средств обучения в 

соответствии с гигиеническими нормами. (Норма – 8-10 минут) 
   

8. Умение учителя использовать возможности показа 

видеоматериалов для инициирования дискуссии, обсуждения, 

привития интереса к познавательным программам, то есть для 
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взаимосвязанного решения как учебных, так и воспитательных 
задач. 

   

9. Позы учащихся и их чередование в зависимости от 

характера выполняемой работы. 

   

10. Физкультминутки и физкультпаузы, которые сегодня 

являются обязательной составной частью урока. 

Норма – на 15-20 минут урока по 1 минуте из 3-х лёгких 

упражнений с 3-4 повторениями каждого. Необходимо 

обратить внимание на их содержание и продолжительность, а 

также  на  эмоциональный  климат  во  время  выполнения 
упражнений и наличие у школьников желания их выполнять. 

   

11. Положительной оценки заслуживает включение в 

содержательную часть урока вопросов, связанных со 

здоровьем и здоровым образом жизни: (формирование 

отношения к человеку и его здоровью как к ценности; выработка 

понимания сущности здорового образа жизни: выработка 

индивидуального способа безопасного поведения, обсуждения 

разных возможностей и последствий выбора того или иного 

поведения).  Умение  учителя  выделить  и  подчеркнуть  в 
большинстве тем вопросы, связанные со здоровьем, является 

одним из критериев его педагогического профессионализма 

   

12. Наличие у учащихся мотивации к учебной деятельности на 

уроке (интерес к занятиям; стремление больше узнать; радость от 
активности; интерес к изучаемому материалу). 

   

13. Благоприятный психологический климат на уроке, 

который также служит одним из показателей успешности его 

проведения (заряд позитивных эмоций, полученных 

школьниками и самим учителем, и наоборот, наличие стрессов, 

хроническое психофизическое напряжение, продуцирование 

отрицательных эмоций проявления как со стороны учителя, так и 
учеников). 

   

14. Наличие на таком уроке микроконфликтов между 

учителем и учащимися (из-за нарушений дисциплины; 

несогласия с отметкой; проявление дискомфортных состояний). 
Умение учителя предупредить такие эмоционально-негативные 

«всполохи», грамотно их нейтрализовать без нарушения работы 

всего класса – отражение его способности управлять учебным 

процессом, обеспечивая профилактику «школьных неврозов». 

   

15. Преобладающее выражение лица учителя. Урок 

неполноценен, если на нём не было эмоционально-смысловых 

разрядок: улыбок, уместных остроумных шуток, использования 

юмористических картинок, поговорок, афоризмов с 

комментариями.  небольших  стихотворений,  музыкальных 
минуток и т.п. 

   

16. Итоговая плотность урока, т.е. количество времени, 

затраченного школьниками непосредственно на учебную работу. 
Рекомендуемые показатели в диапазоне от 60% до 80% 

   

17. Момент наступления утомления учащихся и снижения их 

учебной активности. Норма – не ранее чем за 5-10 мин. до 
окончания урока 

   

18. Темп и особенности окончания урока. 

К нежелательным показателям относятся: (неоправданно быстрый 

темп заключительной части, её «скомканность»; отсутствие 

времени на вопросы учащихся; необходимость торопливой, 

практически без комментариев, записи домашнего задания). 

Недопустима задержка учащихся в классе после звонка на 

перемену. Желательно, чтобы завершение урока было спокойным: 

учащиеся имели возможность задать учителю вопросы, учитель 

мог  прокомментировать  задание  на  дом,  попрощаться  со 
школьниками. 
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19. Интегральным показателем эффективности проведённого 

занятия можно считать состояние и вид учеников, выходящих 

с урока (на одном полюсе – спокойно-деловое, удовлетворённое, 

умеренно-возбуждённое состояние школьников; на другом – 

утомлённое, растерянное, агрессивное, «взвинченное»). 
Стоит обратить внимание и на состояние учителя. 

   

 

Оценка уровня реализации урока с позиций здоровьесбережения: 

высокий – от 38 до 27 б.; средний – от 26 до 19 б.; низкий – менее 19 баллов 
 

 

 

 

 

Приложение 

Методические рекомендации по логопедическому обследованию детей с 

ТНР среднего школьного возраста (https://ikp-rao.ru/frc-ovz) 

Процедура обследования младших подростков отличается от процедуры 

обследования речи младших школьников по нескольким показателем: 

• В обследование включается большой блок заданий, направленных на 

изучение письменной речи ребенка (за исключением тех случаев, когда у ребенка 

наблюдается изолированное нарушение звукопроизношения в виде пропуска или 

искажения звуков) и уровня сформированности ее предпосылок. 

• Поскольку у ребенка уже сформирована произвольная учебная деятельность 

(или она находится в стадии формирования), обследование включает меньшее 

количество игровых заданий. 

• Поскольку речевой и социальный опыт ребенка шире, усложняется и 

расширяется языковой материал. 

• Обязательным разделом обследования является оценка уровня 

сформированности языковой и метаязыковой способностей, лежащих в основе 

успешного овладения школьниками лингвистических знаний и сложных видов 

речевой деятельности и влияющих на успешность формирования их языковой 

личности в целом. 

• В ходе обследования возможно использование той лингвистической 

терминологии, которая была изучена к моменту обследования (предложение, 

словосочетание, суффикс, окончание, гласный, согласный звуки и др.) 

• В ряде случаев сложнее установить контакт с подростком, поскольку в 

наличии отрицательное отношение к процедуре обследования в целом. 

Поскольку в пакет логопедического обследования включены задания 

полифункционального характера, постольку за логопедом закрепляется право 

выбора методик обследования в зависимости от уровня развития речи, структуры 

дефекта и тяжести его выраженности. 
Обследование письменной речи 

В обследование письменной речи входят письмо (продуктивный вид речевой 

деятельности) и чтение (рецептивный вид речевой деятельности). Письмо и чтение 

обследуются, как правило, оба, последовательно или параллельно, поскольку в 

подавляющем большинстве случаев отмечаются проблемы, отражающиеся на обоих 

видах речевой деятельности. 
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Методика обследования письма 

Краткая аннотация. Нарушение письма у детей — это особые специфические 

затруднения, имеющие системный устойчивый характер и обусловленные либо 

системным недоразвитием определенных сторон речевой деятельности ребенка, 

либо несформированностью других психических функций. 

Нарушения письма следует отличать от недостаточного усвоения навыка 

письма, которое может быть детерминировано различными факторами, как, 

например, нерегулярностью школьного обучения (из-за частых болезней, переездов 

и по другим причинам), педагогической запущенностью, нарушениями поведения, 

двуязычием, сниженными слухом, зрением, интеллектом и т.д.При проведении 

логопедического обследования следует принимать во внимание все факторы, 

влияющие на усвоение ребёнком письма, оценивать всю их совокупность. 

Цель обследования: изучение уровня сформированности письма. 

Материал: текст диктанта, соответствующий программным требованиям по 

русскому языку класса обучения ребенка (в соответствии с ФГОС), и насыщенного 

звуками и буквами, близкими по акустико-артикуляторным и оптическим 

признакам; серия картин с изображением сюжета, развертывающегося в 

определенной последовательности. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 

Ориентировочное представление об уровне сформированности письма и о 

характере ошибок логопед выявляет в ходе анализа письменных работ ученика в 

школьных тетрадях. Однако для того, чтобы уточнить структуру нарушения, 

необходимо специально обследовать письмо посредством различных заданий, 

включающих слуховой диктант, самостоятельное письмо и списывание с печатного 

текста. 

В младшем подростковом возрасте целесообразно начинать обследование с 

изложения и/или сочинения на заданную тему. 

Работы учащихся отдельно оцениваются как тексты, с точки зрения их 

цельности, связности и особенностей языкового оформления. 

Однако для выявления нарушений письма информативным является анализ 

допущенных ошибок. В первую очередь обращается внимание на устойчивые 

повторяющиеся ошибки, которые систематизируются. Дальнейший ход 

обследования подчиняется логике выявления этиологии нарушений письма. 

Как правило, наличие специфических ошибок сопровождается большим 

количеством орфографических ошибок. Ошибки на правила правописания также 

должны быть тщательно проанализированы, т.к. в одних случаях они могут быть 

следствием плохого усвоения правила, а в других — свидетельствовать о 

недоразвитии устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, 

несформированности регуляторных механизмов. 

При необходимости ученикам предлагается запись слухового диктанта, 

состоящего из серии предложений, подобранных таким образом, чтобы они 

отвечали программным требованиям по русскому языку того класса, в котором 

обучается ребенок, и в то же время включали бы большое количество слов со 

звуками, произношение которых обычно нарушается по типу замен и смешений. 

Диктовать надо в соответствии с нормами орфоэпического произношения, без 
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предварительного звуко-слогового анализа слов, входящих в состав диктуемого 

текста. 

Логопед анализирует характер процесса письма: может ли ребенок сразу 

фонетически правильно записать слово или пишет с опорой на его проговаривание, 

как бы «прощупывая» отдельные элементы слова, ища нужный звук и 

соответствующую букву, а также качество ошибок. 

Особое внимание уделяется тому, допускает ли ребенок специфические 

ошибки на замену букв: свистящих, шипящих, звонких и глухих; р, л, мягких и 

твердых. 
При этом необходимо выяснить: 

• единичные или регулярные эти ошибки; распространяются ли они на 

одну группу звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляционными признаками (звонкие и глухие), или на несколько 

групп (звонкие и глухие, свистящие и шипящие и др.); соответствуют 

ли замены в письме тем нарушениям, которые наблюдаются в устной 

речи; 

• происходят ли замены при написании фонетически простых или 

структурно трудных, многосложных и малознакомых слов (что будет 

указывать на различный уровень нарушения дифференциации звуков 

речи, а следовательно, на недостаточный уровень сформированности 

фонематического восприятия). 

Ошибки за замену букв в письме в большинстве случаев сосуществуют с 

другими фонетическими ошибками, а также с ошибками языкового анализа. 

Поэтому необходимо установить допущены ли пропуски букв, слогов или даже 

элементов слова, слитное и раздельное написание одного и того же слова и другие 

ошибки, связанные с искажением его звуковой структуры. 

В соответствии с характером ошибок строится дальнейшая процедура 

логопедического обследования. Подросткам предлагается списывание с печатного 

текста, а такжеписьмо отдельных букв под диктовку. Ученику диктуют отдельные 

звуки, графическое изображение которых он должен записать. Эта серия заданий 

позволяет выявить, насколькочетко ребенок воспринимает на слух звуки речи и 

правильно ли перешифровывает их в соответствующие графические знаки. 

Анализируя данные, полученные с помощью указанной пробы, учитывают, 

легко ли ребенок выполняет стоящую перед ним задачу или испытывает затруднения 

в подыскании нужной буквы. Могут быть обнаружены замены, связанные с 

трудностями усвоения начертания отдельных букв, когда отдельные элементы, 

входящие в состав букв, изображаются ребенком неадекватно в пространственном 

или количественном отношении. Но если ребенок допускает замены букв, 

соответствующие звуки которых являются акустически или артикуляционно 

близкими, т.е. происходит взаимозаменяемость, — это обычно указывает на 

дефицитарностьслухового или слухо-артикуляционного анализа. С целью 

установить, являются ли эти специфические замены случайными или регулярными, 

логопед диктует звуки, которые в речи у детей чаще других подвергаются замене, 

предусматривая варьирование условий, при которых производится запись букв 

ребенком. Смешиваемые звуки сначала предъявляются раздельно, затем — попарно. 
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Это позволяет выявить не только степень нарушения дифференциации звуков, 

но и условия, при которых выполнение здания облегчается для ребенка или, 

наоборот, усложняется. 

Кроме того, проверяется также, не испытывает ли ребенок затруднений в 

двигательной технике письма. 

Оцениваются следующие показатели: 

•  ошибки звукового состава слова; 

•  лексико-грамматические ошибки; 

•  графические ошибки; 

•  ошибки на правила правописания с учетом класса обучения в соответствии с 

ФГОС. 

Ограничения. Методика не может быть использована для детей с тяжелыми 

нарушениями зрения (тотальная слепота, выраженная степень слабовидения), с 

выраженными степенями умственной отсталости и тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Для детей с ограничением двигательной функции рук можно 

использовать прием складывания слогов, слов, предложений из букв разрезной 

азбуки или работа с интерфейсом ПК. В этих случаях трудности, связанные с 

двигательным актом письма, снижаются, а затруднения в анализе и синтезе 

звукового комплекса остаются и проявляются наиболее наглядно. 

Методика обследования чтения. 

Краткая аннотация. Нарушения чтения (дислексия) имеют достаточно 

широкое распространение среди подростков. По международным данным около 

10% населенияземли страдает дислексией в той или иной степени выраженности. 

Дислексия может выступать в качестве ведущего фактора неуспешности обучения в 

основной и средней школе. Причины нарушений чтения можно определить, понимая 

сущность самого процесса чтения, которое в настоящее время рассматривается с 

психофизиологических, психологических и психолингвистических 

позиций.Неполноценное усвоение навыка чтения также может быть связано с 

неверным выбором методики обучения, не учитывающей индивидуальные 

особенности детей. 

Недостатки чтения могут затрагивать основные компоненты технической и 

смысловой сторон: способе чтения, правильности, выразительности, скорости и 

понимании. 

Объектом внимания логопеда должны стать все трудности и отклонения в 

формировании компонентов чтения, но при анализе симптоматики нарушений 

необходимо четко дифференцировать причины, лежащие в их основе. 

Цель: изучение уровня сформированности чтения как вида речевой 

деятельности. 

Материал: таблицы слов различной слоговой структуры, таблицы 

предложений различной протяженности и сложности, таблицы с текстами, 

содержащими материал сходный по оптическим и/или акустико-артикуляционным 

признакам. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 

Для уточнения структуры дефекта и определения причин, лежащих в основе 

трудностей чтения, необходимо использовать определенный набор заданий, 
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включающих использование специально составленных текстов, а также методик для 

изучения уровня сформированности отдельных операций чтения. 

На данном уровне обучения учащимся, в первую очередь, предлагается чтение 

специально подобранных текстов. Они должны отвечать следующим требованиям: 

·содержать как можно больше оппозиционных букв и слогов, а также слова 

различной слоговой структуры; 

·соответствовать программным требованиям; 

·быть небольшими по объему; 

·выражать коммуникацию событий для облегчения их понимания и пересказа 

ребенком; 

·включать диалоги и прямую речь, что позволяет осуществить анализ 

сформированности выразительности чтения. 

Процесс чтения оценивается с точки зрения техники чтения (способ чтения, 

правильность, скорость чтения), понимания прочитанного, а также его 

выразительности. 

Для оценки понимания прочитанного по выбору логопеда ребенку могут быть 

предложены следующие варианты заданий (по мере убывания уровня сложности): 
1) пересказать прочитанное; 

2) ответить на вопросы (предлагаются вопросы двух типов: отражающие 

фабулу рассказа; выявляющие понимание смысла прочитанного, что позволит 

выяснить уровень глубины понимания текста ребенком). 

3) разложить серию сюжетных картинок в соответствии с 

последовательностью событий в прочитанном тексте и, как вариант, пересказать 

текст с опорой на них; 

4) выбрать сюжетную картинку, соответствующую прочитанному, из ряда 

предложенных. 

Можно использовать также специальные тексты с пропущенными или 

незаконченными словами с целью изучения навыков лексико-грамматического 

прогнозирования. Для облегчения прочтения логопед задает уточняющий вопрос к 

пропущенному слову. 

При наличии выраженных затруднений и устойчивых смешений букв по 

оптическому и акустическому сходству ученикам предлагается чтение отдельных 

букв. Можно использовать варианты шрифта в качестве усложнения задания. Далее 

логопед предлагает ребенку найти определенную букву среди других. Буквы для 

узнавания следует называть в таком порядке, чтобы они соответствовали 

оппозиционным фонемам, например: С-Ш-Ч-Щ-З-Ж-Ц, Р-Л, Г-К и т.д. Необходимо 

обращать внимание на темп перекодировки ребенком графемы в фонему и наоборот, 

стойкость и нестойкость ошибок. 

Данная проба уже позволяет логопеду определить, насколько 

автоматизирована связь между графемой и соответствующей фонемой, четко ли 

ребенок воспринимает на слух звуки речи, есть ли у него фонематические или 

оптические затруднения, мнестические проблемы. Это определяется по характеру 

ошибок, допускаемых ребенком: замены букв по фонематическому, оптическому 

сходству, иные варианты замен, длительность выполнения проб или невозможность 

их выполнения. 

Далее детям следует предложить чтение слогов. Ребенок, прежде всего, должен 

прочитать слоги, включающие соответствующие оппозиционные фонемы. Кроме 
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прямых слогов, предъявляются и обратные, а также слоги со стечением согласных. 

Логопед обращает внимание на возможность слияния звуков в слоговой комплекс, 

особенно в прямых слогах, а также на наличие у ребенка умения дифференцировать 

звуки. Данная проба дает возможность логопеду определить 

сформированностьзвуко-буквенного синтеза и фонематических обобщений. 

Следующая проба в оценке навыка чтения — это чтение слов. Вначале детям 

следует предлагать для чтения самые простые слова, а затем — более сложные по 

слоговому и морфологическому составу. 

На этом этапе можно использовать однокоренные слова, различающиеся 

морфологическими элементами, которые выполняют смыслоразличительную 

функцию (рука — руки, вошел — вышел). В процессе выполнения этих заданий 

следует предложить ребенку подобрать картинку к прочитанному слову, показать 

соответствующий предмет, нарисовать его, объяснить значение или 

продемонстрировать действие. Данная проба дает возможность логопеду оценить 

техническую и смысловую стороны чтения; читает ли он «механически» или 

осознанно. Ошибки, отмеченные при выполнении пробы, могут указывать на 

несформированность у ребенка звуко-слогового синтеза, морфологических 

обобщений, навыка слогослияния, навыка целостного восприятия читаемого, 

недостаточный объем зрительного восприятия, на отсутствие умения соотносить 

прочитанное слово со значением. 

Для определения сформированности первоначальных элементов 

выразительности чтения (умения использовать верную интонацию в соответствии с 

конечными знаками препинания) детям можно предложить прочитать 

повествовательные, вопросительные и восклицательные предложения различной 

линейной протяженности. 

На этом же этапе возможно определить наличие у ребенка лексико- 

грамматического прогнозирования, являющегося важным компонентом чтения. С 

этой целью используются элементарные пробы, включающие «незаконченные 

предложения». 

Оцениваются следующие показатели: 

•  особенности способа чтения (непродуктивное — элементы побуквенного 

чтения, отрывистое слоговое; продуктивное — плавное слоговое, плавное слоговое 

с целостным прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами 
слов); 

•  правильность чтения (характер ошибок - замены букв по фонематическому 

сходству, нарушения звуко-слоговой структуры, грамматические ошибки, как 

показатель несформированности фонематических, морфологических и 
синтаксических обобщений); 

•  выразительность чтения (паузы, интонация, логическое и психологическое 

ударения, громкость и внятность); 

•  понимание смысла прочитанного. 

Методика обследования неречевых функций 

Краткая аннотация: на основной ступени обучения чтение и письмо носят 

автоматизированный характер. Это обеспечивается слаженной деятельностью 

сложного комплекса механизмов, относящихся к речевой и неречевой сферам. 

Нарушения чтения и письма могут иметь в своей основе дефицитарность устной 
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речи, а также недостаточность неречевых функций, в первую очередь зрительных и 

моторных. 

Цель: выявление состояния неречевых функций, лежащих в основе 

полноценного осуществления чтения и письма. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов. 

Оценка состояния неречевых функций включается в логопедической 

обследование при необходимости выявления причин и механизмов нарушений 

письма и чтения. Оценка уровня сформированности неречевых функций 

производится по результатам выполнения специально разработанных заданий. 

Примерами заданий такого рода могут служить: узнавание предметных 

изображений и буквенных стимулов в стандартных и усложнённых условиях 

(целых, фрагментированных, зашумленных, наложенных), определение и анализ 

метрических, топических характеристик плоскостных фигур и/или изображений; 

перевод стимулов из трехмерного в двухмерное пространство; перевод понятий из 

временного плана в пространственный (их представление в виде отрезков, точек, 

пунктира, целого-части); задания на координацию движений (общая, мелкая 

моторика); графические задания (обводка, штриховка, копирование предметных 

изображений, буквенных и цифровых стимулов и их элементов) и др. 

Материал для заданий подбирается с учетом уровня развития обучающихся 

данного возраста и структурируется по принципу от сложного к простому. 

Оцениваются следующие показатели: 

- уровень развития гностических зрительных функций (предметный и 

буквенный гнозис); 

- сформированность зрительно-пространственной ориентации (восприятие и 

анализ объёмных и плоскостных фигур и /или изображений; стратегия отслеживания 

зрительный стимулов); 
- сформированность пространственно-временных представлений (координация 

«время-пространство»); 

- уровень развития моторных функций (статическая и динамическая 

координация движений; пространственная, темпоральная и ритмическая 

организации общих и тонких движений кистей и пальцев рук); 

- сформированность графомоторных навыков (характеристики графической 

деятельности и стратегий копирования). 

 

Обследование устной речи 

Методика обследования уровня сформированности текстовой 

компетенции 

Краткая аннотация. В младшем подростковом возрасте активно 

формируются предпосылки текстовой компетенции и в аспекте понимания текстов, 

и в аспекте их продуцирования. Навыки текстовой компетенции относятся к 

метапредметной области освоения и обеспечивают успешность обучения и 

социализации подростков. Исследование уровня сформированности навыка 

понимания аудированного текста проводится в том случае, если у ребенка 

несформирована техника чтения, либо она значительно затруднена в силу различных 

причин (грубые нарушения моторных функций артикуляционного аппарата, тяжелая 

степень выраженности заикания и проч.). 
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Цель: изучение уровня сформированности предпосылок текстовой 

компетенции. 

Материал: тексты небольшого объема для чтения и аудирования,сюжетные 

картинки для составления описательного рассказа, сюжетные картинки для 

составления повествовательного рассказа, серии сюжетных картинок для 

составления повествовательного рассказа. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 

Обследование рациональнее начинать с выявления уровня сформированности 

продуктивных навыков. Соблюдая принцип от общего к частному и от сложного к 

простому, ученику предлагаютсяследующие виды заданий (если ребенок 

справляется с наиболее сложным заданием, относительно простые задания в ходе 

обследования не используются): 

•  Составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти) 

•  Составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке 

•  Составление повествовательного рассказа по впечатлению 

•  Составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке 

•  Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок 

Желательно, чтобы составление рассказа не носило искусственного характера 

и являлось, например, составной частью беседы. В ходе беседы с ребенком 

выясняются его ведущие неформальные интересы, особенности социальной среды, 

в которой он воспитывается. С учетом полученных данных ребенку предлагается 

составить рассказ-описание по памяти. Это может быть описание домашнего 

животного, сестры, загородного дома, любимой марки машины и проч. Главное, 

чтобы этот рассказ имел коммуникативную направленность, не был формальным 

«чтобы отвязалась». В этом случае мы услышим развернутое повествование, 

ребенок будет использовать разнообразные языковые средства, рассказывать 

эмоционально, в свойственной ему манере. Можно предложить тему, при раскрытии 

которой потребуются элементы рассуждения: «Кем ты хочешь стать и почему?», 

«Что тебе нравится в школе и что не нравится, и почему?» и др. 

При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям (стимуляция 

активности, наводящие вопросы, организующая помощь). 

Кроме обследования самостоятельной связной речи ребенка полезно 

обследовать понимание им связной речи на примере рассказов описательного и 

повествовательного характера. 
Виды работы: 

•  Пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы 

•  Пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы 

•  Сокращение (компрессия) текста 

•  Соотнесения текста и картинки или объекта. 

Для исследования понимания текста следует использовать разнообразные 

речевые показатели. Например, в качестве показателя правильного понимания 

прочитанного могут служить следующие ответы и действия учащихся: 

•  нахождение в тексте предложений, которые являются ответами на вопросы, 

поставленные к тексту учителем или другими учащимися, свободные ответы по 

прочитанному, ответы на вопросы к подтексту; 
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•  составление читающим вопросов к тексту или к отдельным его частям; 

•  составление плана пересказа текста; 

•  свободное воспроизведение содержания текста; 

•  объяснение значений новых слов; 

•  правильное интонирование отдельных предложений. 

Для выявления особенностей понимания текста детям, страдающим 

недоразвитием речи, могут быть предложены различные задания, связанные с 

реконструкцией текста. Наиболее простым заданием этого типа может быть 

задание на восстановление хронологической последовательности текста. Исходный 

текст (по сложности не превышающий программных требований) разделяется на 

относительно законченные в смысловом отношении отрезки. Напечатанные на 

отдельных карточках и перетасованные в случайном порядке, эти отрывки 

предъявляются учащимся. Им предлагается внимательно прочитать их и 

расположить так, чтобы восстановить исходный текст. Для этого вида задания 

используют несложные описательные тексты. 

•  Другим видом задания, близким к описанному, является работа с 

деформированным текстом. От учащихся требуется восстановить логическую 

последовательность в изложении содержания. Предъявляется текст и следующая 

инструкция: 

— Рассказ, который вы сейчас прочтете, составлен неверно. Предложения, из 

которых состоит рассказ, расположены неправильно. Исправьте недостатки и 

напишите его правильно. 

Облегченным вариантом задания может быть следующее: детям предлагается 

устный план, который помогает им группировать предложения вокруг 

соответствующего пункта плана. 

У многих детей с недоразвитием речи составленный рассказ не соответствует 

плану. Следует отметить и те случаи, когда дети не только неправильно группируют 

предложения вокруг определенных смысловых вех, но и возвращаются к уже 

выполненным смысловым разделам плана. Выявляемые у учащихся трудности 

восстановления логических связей указывают на фрагментарность в усвоении 

содержания текста и затрудняют его понимание. 

Для подтверждения того, что трудности понимания текста связаны не с 

усвоением его структуры, а именно с лексико-грамматическим недоразвитием детей, 

полезно использовать приемы с подстановкой значений. В тексте, соответствующем 

программным требованиям, каждое пятое и седьмое слово пропущено и заменено 

чертой определенной длины. Таким образом пропускаются и глаголы, и 

существительные, и предлоги и т.п., т.е. слова, относящиеся к различным 

грамматическим и лексическим категориям. Учащихся просят заполнить пропуски 

словами, которые, по их мнению, были пропущены. Логопед отмечает, совпадает ли 

слово, названное учеником, с пропущенным, является ли его синонимом или совсем 

не связано с ним семантически. В каждой из этих групп ответов выделяют 

грамматически правильные и неправильные. 

Возможен и другой вариант, когда логопед исключает, по своему 

усмотрению, отдельные лексические и грамматические элементы, достаточно легко 

подсказываемые контекстом. Исключают слова таким образом, чтобы ученику 

пришлось вставлять знаменательные и служебные слова. При этом важно обратить 
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внимание на то, что представляет большую трудность для ребенка — вставка 

знаменательных или служебных слов. 

При анализе результатов выясняется: а) достиг ли ребенок необходимого 

понимания текста; б) какой уровень понимания, семантический или 

грамматический, страдает в большей степени. 

Для этого диагностического пакета тексты должны быть заранее отобраны и 

адаптированы к нуждам обследования. 

Если первые два вида задания требуют от ребенка ответа в развернутой 

вербальной форме и могут служить средством обследования говорения как подвида 

речевой деятельности, то третий вид задания, направленный на исследование навыка 

сокращения или компрессии текста, позволяет выявить стратегию анализа 

смысловой стороны связного текста у ребенка. В ходе выполнения этого вида 

задания можно попросить ребенка рассказать самое главное или назвать главные 

слова, словосочетания и предложения в тексте (если ребенок знаком с этими 

терминами). Если ребенок не справляется с этим, в качестве облегченного варианта 

можно попросить ребенка просто перечислить действующих лиц в тексте и 

рассказать, что они делали. 

Задание по соотнесению текста и картинки проводится следующим образом: 

предлагаются две похожие картинки (степень похожести зависит от возраста 

ребенка и его интеллектуальных возможностей, поэтому наборы парных картинок 

могут быть достаточно разнообразными) и рассказ, составленный с опорой на одну 

из них. Ребенку предлагается определить, какая из картинок соответствует тексту. 

Таким образом, выявляется не столько умение находить в тексте логические и 

временные связи, сколько умение понимать текст в целом в его прямом значении. 

Необходимо отметить, что нерационально предлагать детям младшего 

подросткового возрастатексты, насыщенные переносными значениями, подтекстом. 

Использование заданий, не требующих вербальной интерпретации первичного 

текста, позволяет обследовать детей с грубым нарушением речи, например с 

афазией. 

Оцениваются следующие показатели: 

•  сформированность текста как лингвистической структуры; 

•  грамматическое оформление высказывания (тип используемых 

предложений, их структура, наличие средств словоизменения и словообразования, 

адекватность их использования); 

•  словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое 

наполнение лексики); 

•  соответствие звукопроизношения нормам русского языка (с учетом 

особенностей местного диалекта); 

•  звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова); 

•  темп говорения; 

•  особенности голосоподачи и голосоведения; 

•  паралингвистические средства: выразительность, паузация, интонация. 

Методика обследования лексико-грамматического строя 

Краткая аннотация. Методика обследования лексико-грамматического строя 

речи используется в лексико-грамматическом оформлении текстов в устной или 

письменной форме. Методика обследования лексико-грамматической стороны речи 
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описана в трудах Г.В.Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше, О.Е. Грибовой и других 

исследователей. 

Цель: выявить уровень владения грамматическими средствами в 

самостоятельной речи (употребление и понимание). 

Материал: сюжетные картинки, пары картинок, вербальный материал. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 

Для правильной оценки отклонений речевого развития ребенка и определения 

наиболее рациональных и дифференцированных путей его коррекции необходимо 

определить уровень сформированности лексических и грамматических средств. С 

этой целью учитель-логопед проводит специальное обследование. 

Наблюдения за речью детей в процессе беседы и выполнения различного рода 

заданий позволяют в той или иной мере судить о состоянии лексических и 

грамматических средств языка, которые ребенок использует в общении. Так, 

например, если в ходе предварительной беседы ребенок неточно употребляет 

широко распространенные слова, заменяя одно слово другим, и к тому же 

неправильно оформляет высказывания грамматически, становится очевидной 

необходимость специального обследования. 

При анализе структуры речевого дефекта существенным является определение 

уровня владения ребенком различными грамматическими формами и структурами. 

Обследование грамматического строя проводится по трем направлениям: 

синтаксис,  словообразование  и словоизменение. В процессе 

обследованияподросткам сначала предлагаются задания, направленные на изучение 

состояния грамматического строя активной речи, а при отсутствии тех или иных 

грамматических единиц в самостоятельной речи — задания на их понимание. В 

процессе обследования материал структурируют не только по его относительной 

сложности, но и в соответствии с грамматической моделью. Использование 

однотипного грамматического материала  позволяет специалисту  выявить 

обучаемость ребенка языковым явлениям, т.е. наличие у него так называемого 

«чувства языка», что служит дополнительным параметром при функциональной ди- 

агностике пограничных нарушений. 
Виды заданий: 

- Составление предложений различных типов; 

- Использование различных видов связи в словосочетаниях; 

- Образование различных форм слова (словоизменения); 

- Использование различных способов словообразования. 

Обследование словарного запаса проводится на несколько ином уровне, чем у 

младших школьников, хотя общее количество обследуемых словарных единиц 

примерно такое же – около сотни. Естественно, что сложность предъявляемого 

материала и дидактические приемы будут зависеть от возраста школьника и степени 

речевого недоразвития. Поэтому в тяжелых случаях мы можем использовать 

предметные и сюжетные картинки, с опорой на которые школьники должны 

ответить на вопросы: Что это? Кто это? Что делает? Какой? Где? И др. 

У школьников с менее выраженной патологией речи с учетом их более 

широкого жизненного опыта, возросшим уровнем обобщения, расширившимися 

представлениями об окружающем мире, можно использовать одну предметную 

картинку для организации ситуативного поля. С помощью вопросов логопед может 
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исследовать состояние часто и редко употребительной лексики в активном 

словарном запасе ребенка. Например, демонстрируя картинку «самолет», педагог 

задает следующие вопросы: Что это? Назови части самолета? Зачем нужны 

самолеты? Какие бывают самолеты? Кто управляет самолетом? Какие еще 

профессии в авиации ты знаешь? и др. Естественно, что отбор ситуаций должен 

коррелировать с представлениями ребенка и его жизненным опытом. 

Наличие речевой патологии характеризуется наличием своеобразия 

формирования семантических представлений, лежащих в основе словарных единиц. 

Поэтому при обследовании школьников в первую очередь обращается внимание на 

использование лексики в адекватном значении, на тот смысл, который вкладывает 

ребенок в то или иное слово, на способы актуализации лексики. 

При обследовании активного словарного запаса школьников предъявляют те 

задания, которые помогают раскрыть качественные особенности лексикона ребенка. 

С этой целью исследуются обобщающая функция речи, на примере обобщающих 

понятий, переносного значения слова, многозначности. Детям предъявляются 

различного рода задания по подбору пары, составлению словосочетаний и 

предложений с определенными словами, продолжение ряда слов по признаку 

включения их в одно видовое понятие, подбор антонимов и синонимов, исключение 

лишнего слова и проч. Специфичность выполнения данных заданий, а именно, 

использование слова в расширенном значении или в суженном, ситуативно 

связанном значении, актуализация слов и их смешение по звуковому сходству, как 

правило, свидетельствует о несформированности лексической системы в языковом 

сознании ребенка. 

Оцениваются следующие показатели: 

•  грамматическое оформление высказывания (тип используемых 

предложений, их структура, наличие средств словоизменения и словообразования, 

адекватность их использования); 

•  уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи 

(употребление и понимание); 

•  степень обучаемости грамматическому оформлению языковых и речевых 

единиц; 

•  характер грамматических ошибок; 

•  словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое 

наполнение лексики); 

•  соотношение лексики, относящееся к различным морфологическим 

категориям; 

•  характер парадигматических и синтагматических связей; 

•  способы актуализации лексики. 

•  звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова); 

 
Обследование звуковой стороны речи 

Краткая аннотация: обследование звуковой стороны речи предполагает, в 

том числе, исследование состояния звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

фонематического восприятия. Эти недостатки могут носить самостоятельный 

характер или обуславливать неуспешность освоения метапредметных навыков 
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чтения и письма. В результате ребенок становится неуспевающим по всем 

предметам учебного цикла. 

Цели: 

— определить уровень сформированности навыка владения правильным 

произношением в различных условиях предъявле¬ния и использования языкового 

материала (при изолированном произнесении; отраженно; в отработанных ранее 

слогах, словах и предложениях; при фиксации внимания на качестве произнесе¬ния; 

в спонтанной речи и проч.); 

— обнаружить недостаточность фонематического восприятия и 

фонематических представлений у ребенка, их выраженность и характер; 

— выявить уровень сформированности ритмико-мелодической стороны 

речи и умения пользоваться различными слоговыми структурами при 

продуцировании высказывания и при его вос¬приятии; 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу 

результатов. 

Обследование звуковой стороны речи проводится в ходе беседы, изучения 

уровня сформированности устной и письменной речи. При необходимости более 

тщательного исследования используются задания, аналогичные заданиям для 

младших школьников, но на усложненном вербальном материале. 
Оцениваются следующие показатели: 

• уровень сформированности звукопроизношения; 

• уровень сформированности фонематического восприятия и, в частности, 

фонематического слуха; 

• характер ошибок; 

• степень выраженности недостаточности. 

 
Методика обследования просодической стороны речи 

Краткая аннотация. Младший подростковый возраст характеризуется 

мутационными изменениями голосовых характеристик, особенно у мальчиков, что 

в неблагоприятных обстоятельствах может служить одной из предрасполагающих 

причин дисфонии. Дисфония может иметь различную этиологию, в том числе, 

при наличии сочетания нескольких травмирующих факторов. 

Цель: выявить наличие дисфонии или других отклонений в развитии 

просодической стороны речи. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов 

Качества голоса, степень фиксации на дефекте выявляется в ходе 

целенаправленной беседы. Правильно построенная беседа позволяет выявить 

особенности изменения голоса во время общения, голосовой нагрузки. 

Для определения времени максимальной фонации предлагается после 

предварительного вдоха протяженности произнести гласный звук. Время фонации 

замеряется секундомером.для объективизации показателя пробу повторяют трижды, 

вычисляя среднее арифметическое. 

Определение гипоназализации и гиперназализации проводится на вербальном 

материале, насыщенном согласными «м», «м'», «н», «н'».пробу проводят дважды с 

закрытыми и открытыми носовыми проходами. 
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Темп речи оценивается в процессе беседы, а также в процессе пересказа текста. 

Оценка темпа речи в процессе чтения может проводиться у ребенка при отсутствии 

дислексии, артикуляционных расстройств и проч. 

Оцениваются следующие показатели: 

•  тип дыхания; 

•  интенсивность голоса (сильный, нормальный, слабый, иссякающий); 

•  характер голосообразования и атака голоса (твердая, мягкая, 

придыхательная); 

•  тональность звучания (низкий, нормальный, высокий, фальцет); 

•  тембр (чистый, хриплый, дрожащий, глухой, назализованный); 

•  продолжительность максимальной фонации; 

•  темп речи. 

Методика обследования заикания 

Краткая аннотация: подростковый возраст предполагает перестройку всего 

организма, что влечет за собой изменение психологического статуса, формирования 

новых видов общения. В этом возрасте достаточно часто наблюдаются рецидивы 

заикания, которые сопровождаются фиксацией на речи или страхом речи. Наличие 

подобного явления усугубляет тяжесть дефекта, снижает динамику коррекции и в 

значительной мере затрудняет социализацию подростка. 

Цель: выявление наличия заикания, определение его характера и степени 

тяжести. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов. 

Выявление наличия заикания, его характера и тяжести проявления проводится 

в процессе общения с ребенком и обследования других сторон речи. 

В качестве специфических приемов можно выделить: отраженно-сопряженное 

проговаривание, чтение стихов, проговаривание автоматизированных 

рядов(например, счет до десяти, перечисление дней недели и проч.). 
Оцениваются следующие показатели: 

•  наличие пароксизмов заикания, их степень выраженности, локализация; 

•  тип дыхания и особенности речевого выдоха; 

•  наличиестраха речи, перечень ситуаций, в которых он проявляется; 

•  отношение к собственному дефекту. 

 
Методика обследования языковой и метаязыковой способностей. 

Краткая аннотация:языковое образование школьников на основной 

ступени предполагает опору на их речевой опыт и способность к теоретическому 

осмыслению и преобразованию лингвистического материала. Основные 

затруднения в развитии языковой личности подростка с нарушениями речи 

концентрируются в трудностях оперирования языковыми средствами при 

понимании и продуцировании развернутых высказываний; устойчивости дефицита 

метаязыковой деятельности; проблемах использования чтения для решения 

коммуникативных и когнитивных задач; трудностях овладения грамотным 

письмом.. 
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Цель: оценка состояния основных компонентов языковой и метаязыковой 

способностей, лежащих в основе освоения лингвистических знаний и прикладных 

речеязыковых умений. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов. 

Оценка уровня сформированности компонентов языковой и метаязыковой 

способностей производится по результатам выполнения специально разработанных 

заданий. 

Примерами заданий такого ода могут служить: обобщение языкового 

материала (на примере фонетических, лексических, грамматических единиц), выбор 

и сравнение языковых единиц, распределение языковых единиц по группам; 

структурный и/ или семантический анализ языковых единиц с опорой на схемы, 

модели и без них; синтез языковых единиц различных уровней; толкование значений 

слов (изолированных и в контексте) и др. 

Языковой материал подбирается с учтом высокого потенциала развития 

оцениваемых способностей у детей данного возраста. 

Оцениваются следующие показатели: 

-способность к оперированию языковыми единицами (владение операциями 

обобщения, выбора, категоризации и др.); 

- сформированность умений языкового анализа и синтеза фонемного, 

слогового, синтаксического, семантического); 

- умение семантизации языковых единиц. 

 

Примерная форма речевой карты 

Речевая карта 

Дата обследования   

Фамилия     

Имя  

Отчество      

Возраст (г.р.)    

Родной язык (наличие двуязычия в семье) русский  

Сведения о родителях: 

мать   

отец  

Домашний адрес    

Телефон   

Обучается в настоящее время  

Заключение ПМПК   

Где обучался (кем направлен)  

Личностные особенности 
 

 

 

Особенности коммуникативного поведения 
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Состояние связной речи 
 

 

Уровень сформированности лексического строя (объем, структура) 
 

 

 

Уровень развития грамматического строя 
 

 

Состояние звуковой стороны речи: 

Звукопроизношение 
 

 

Фонематическое восприятие 
 

 

 

Слоговая структура слова 
 

 

Просодическая сторона речи 
 

 

 

Особенности строения и двигательные функции артикуляционного аппарата 
 

 

Чтение 
 

 

Письмо 
 

 

 

 

Языковая и метаязыковая способности 
 

 

 

Дополнительные данные 
 

 

 

Логопедическое заключение: 
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 подпись 

 

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляются 

рабочие программы и график логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, 

групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных 

рече-мыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую 

деятельности детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной 

коммуникации и адаптации к условиям обучения в основной школе. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями 

и задачами коррекционной работыс обучающимися на ступени основного общего 

образования в зависимости от структуры дефекта и тяжести его проявления. 

Основными направлениями работы являются: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование 

полноценной речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, 

обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи: 
в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала по разделу «Филология», а также формирование 

умений работать с текстами любой направленности (в т.ч. гуманитарной, 

естественнонаучной, текстами задач и т.д.). 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, 

однако, каждый ученик должен посетить Коррекционно-развивающие занятия 

учителя-логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно- 

развивающий курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия») не 

реже 2 раз в неделю. Ориентировочная продолжительность занятий: 

Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут); 

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях 

должен коррелировать с программным материалом по другим предметам, но 

изучаться в практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по 

сравнению с изучением теории. 

 

Примерный шаблон 

Программы 

индивидуального логопедического сопровождения обучающегося с …. 

(логопедическое заключение) 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 
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Предметные результаты: 

Основные методы обучения, используемые на занятиях: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Поставленные программой задачи отражаются в ее содержании и реализуются в 

ходе изучения следующих тем: 

Форма организации деятельности учащихся: 

Тематическое планирование коррекционной работы 

 

№№  

Тема занятия 
Кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

   

В конце года вновь проводится обследование речи обучающегося и решается 

вопрос о целесообразности его дальнейшего посещения логопедических занятий. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа 

осуществляется по адаптированным программам дополнительного образования 

разной направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, 

логоритмика и др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие 

школьников с ТНР. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) 

разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может 

осуществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной 

поддержкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется 

распределить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, 

описать их согласованные действия (план обследования детей с ТНР, особые 

образовательные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные 

программы, специальные учебные и дидактические, технические средства обучения, 

мониторинг динамики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк 

образовательной организации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и 

специалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, 

тифлопедагог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

образовательной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном 

комплексе и с образовательными организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность. 
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Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося; 

• составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребенка. 


