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1. Целевой раздел 

 Общие положения 

В соответствии с п. 9 ст. 2 Федерального Закона РФ от 29.12.12. №273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» образовательная программа - комплекс основных 

характеристик образования (объём, содержание, планируемые результаты) и организационно-

педагогических условий, форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, 

календарного учебного графика, рабочих программ учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), а также оценочных и методических материалов. 

АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) МАОУ СОШ №16 разработана на основе 

следующих документов и методических материалов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

2. Семейный кодекс РФ. Раздел 4 «Права и обязанности родителей и детей»; 

3. Национальная образовательная инициатива «Наша новая школа» (от 04.02.2010 № 

271);   

4. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 17 декабря 

2010 № 1897(далее - Стандарт) (с изменениями и дополнениями); Фундаментальное ядро 

содержания образования / под редакцией В.В. Козлова, А.М. Кондакова - 3-е изд. - М.,2011; 

5. Концепция духовно-нравственного развития и воспитания российских школьников (далее - 

Концепция); 

6. Примерной программы основного общего образования, одобренной Федеральным учебно-

методическим объединением по общему образованию (Протокол заседания от 8 апреля 2015 

г. № 1/15). 

7. Приказ Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 г. № 115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 

основного общего и среднего общего образования»; 

8. Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.2.3648-20 

(постановление главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г. №28, 

зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г., рег. номер 61573); 

9. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020 г. N 254 "Об 

утверждении федерального перечня учебников, допущенных к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность" (с изменениями в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации от 23.12.2020 № 766). 

       АДАПТИРОВАННАЯ ОСНОВНАЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ОСНОВНОГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ для детей с ограниченными возможностями 

здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) МАОУ СОШ №16: 

- является локальным нормативным документом ОУ, определяющим стратегические 

приоритеты, содержательные, организационные и методические аспекты образовательной 

деятельности школы; 

- разрабатывается, принимается и реализуется школой самостоятельно на основе федеральных 

государственных образовательных стандартов, 

-Устава школы, нормативно-правовых документов, регламентирующих деятельность школы; 

- является внутренним образовательным стандартом, обусловленным региональной, 

муниципальной образовательной политикой развития системы образования; 

- учитывает образовательный запрос учеников и их родителей, способствует реализации права 

родителей на информацию об образовательных услугах, право на выбор образовательных услуг 
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и право на гарантию качества образовательных услуг; 

- является основанием для определения качества реализации школой федеральных 

государственных образовательных стандартов. 

Образовательная программа школы направлена на удовлетворение потребностей: 

- учащихся и их родителей - в программах обучения, предоставляющих возможность 

достижения высоких образовательных результатов учащихся в соответствии с их 

индивидуальными особенностями, в обеспечении условий для развития их творческого и 

интеллектуального потенциала, способности к социальной адаптации каждого ребенка; 

- учителей - в организации образовательного процесса, соответствующего личностному 

потенциалу учителя, таким образом, гарантируя право личности на самореализацию и 

неповторимый стиль профессиональной деятельности. 

Образовательная программа предназначена для дальнейшего совершенствования и 

развития образовательного учреждения. 

Образовательная программа школы — это целостная система мер по гуманизации, 

дифференциации и индивидуализации обучения и воспитания школьников, учитывающая 

потребности обучаемых, их родителей, общественности и социума. 

 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа для учащихся с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (далее – АООП для учащихся НОДА) – это образовательная 

программа, адаптированная для обучения данной категории учащихся с учетом особенностей 

их психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию. 

Цель реализации АООП для учащихся НОДА - обеспечение выполнения требований 

ФГОС ООО посредством создания условий для максимального удовлетворения особых 

образовательных потребностей обучающихся с НОДА, обеспечивающих усвоение ими 

социального и культурного опыта. 

Адаптированная образовательная программа предусматривает решение основных задач: 

• обеспечение условий для реализации прав учащихся с НОДА на получение бесплатного 

образования; 

• организация качественной коррекционно-реабилитационной работы с учащимися с 

различными формами отклонений в развитии; 

• сохранение и укрепление здоровья учащихся с НОДА на основе 

совершенствования образовательной деятельности; 

• создание благоприятного психолого-педагогического климата для реализации 

индивидуальных способностей учащихся с НОДА. 

Среди коррекционных задач особо выделяются и имеют методическую 

обеспеченность следующие: 

• развивать познавательную активность детей (достигается реализацией принципа 

доступности учебного материала, обеспечением «эффекта новизны» при решении учебных 

задач); 

• развивать общеинтеллектуальные умения: приемы анализа, сравнения, обобщения, 

навыки группировки и классификации; 

• осуществлять нормализацию учебной деятельности, формировать умение 

ориентироваться в задании, воспитывать навыки самоконтроля, самооценки; 

• развивать словарь, устную монологическую речь учащихся в единстве с обогащением 

ребенка знаниями и представлениями об окружающей действительности; 

• осуществлять психокоррекцию поведения учащихся; 

• проводить социальную профилактику, формировать навыки общения, правильного 

поведения. 

Основные задачи коррекционно-развивающего обучения школьников: 

• Формирование социально-нравственного поведения учащихся, обеспечивающего 
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успешную адаптацию к новым условиям обучения: осознание изменившихся условий, 

собственных недостатков (неумение общаться, умственная пассивность, неумение строить 

межличностные отношения и др.), развитие потребности преодолеть их, вера в успех, 

осознание необходимости самоконтроля; 

• Развитие личностных компонентов познавательной деятельности (активность, 

самостоятельность, произвольность), формирование самостоятельности, гибкости мышления; 

• Формирование и закрепление умений и навыков планирования деятельности, 

самоконтроля, развитие умений воспринимать и использовать информацию из разных 

источников (межпредметные связи, радио, телевидение, литература) в целях успешного 

осуществления учебно-познавательной деятельности; Индивидуальная коррекция недостатков 

в зависимости от актуального уровня развития учащихся и их потребности в коррекции 

индивидуальных отклонений (нарушений) в развитии (повторение ключевых вопросов 

программы основной школы, отработка основных умений и навыков); 

• Охрана и укрепление соматического и психоневрологического здоровья учащихся: 

предупреждение психофизических перегрузок, эмоциональных срывов; создание климата 

психологического комфорта, обеспечение хороших результатов во фронтальной и 

индивидуальной работе школьников, занятия спортом; 

• Создание благоприятной социальной среды, которая обеспечивает соответствующее 

возрасту развитие подростка, стимуляцию его познавательной деятельности, 

коммуникативных функций речи, активное воздействие на формирование 

общеинтеллектуальных и общедеятельностных умений; 

• Системный разносторонний контроль развития подростка с помощью специалистов 

(классный руководитель, учитель-предметник). Осуществление постоянной взаимосвязи с 

родителями (законными представителями) ребенка, другими членами его семьи. 

В основу разработки и реализации АОП для учащихся с НОДА заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Применение дифференцированного подхода к созданию и реализации АОП обеспечивает 

разнообразие содержания, предоставляя учащимся с НОДА возможность реализовать 

индивидуальный потенциал развития. Деятельностный подход основывается на 

теоретических положениях отечественной психологической науки, раскрывающих основные 

закономерности процесса обучения и воспитания учащихся, структуру образовательной 

деятельности с учетом общих закономерностей развития детей с нормальным и нарушенным 

развитием. Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 

личности учащихся с НОДА старшего школьного возраста определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно-практической и учебной). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является обучение 

как процесс организации познавательной и предметно-практической деятельности учащихся, 

обеспечивающий овладение ими содержанием образования. В контексте разработки АОП для 

учащихся с НОДА реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

• придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 

• прочное усвоение учащимися знаний и опыта разнообразной деятельности и поведения, 

возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых образовательных областях; 

• существенное повышение мотивации и интереса к учению, приобретению нового опыта 

деятельности и поведения; 

• обеспечение условий для общекультурного и личностного развития на основе 

формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают не только успешное 

усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующем уровне, но и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

В основу формирования АОП для учащихся с НОДА положены следующие принципы: 

принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический характер 

образования, единство образовательного пространства на территории Российской Федерации, 
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светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность системы 

образования к уровням и особенностям развития и подготовки учащихся и воспитанников и 

др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

учащихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 

• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий его на 

развитие личности учащегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с учетом 

особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, предполагающий при проектировании АОП основного общего 

образования ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 

непрерывность образования учащихся с задержкой психического развития; 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры содержания 

образования положено не понятие предмета, а ― «образовательной области»; • принцип 

направленности на формирование деятельности, обеспечивает возможность овладения 

учащимися с задержкой психического развития всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

• принцип переноса усвоенных знаний, умений, и навыков, и отношений, сформированных в 

условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что обеспечит готовность 

учащегося к самостоятельной ориентировке и активной деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с НОДА 

Категория детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата - неоднородная по составу 

группа школьников. Группа обучающихся с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

объединяет детей со значительным разбросом первичных и вторичных нарушений развития. 

Отклонения в развитии у детей с такой патологией отличаются значительной 

полиморфностью и диссоциацией в степени выраженности. В зависимости от причины и 

времени действия вредных факторов отмечаются виды патологии опорно-двигательного 

аппарата (типология двигательных нарушений И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько; 

классификация К.А. Семеновой, Е.М.Мастюковой и М.К.Смуглиной; Международная 

классификация болезней 10-го пересмотра). 

Уточнение роли различных факторов и механизмов формирования разных видов нарушения 

опорно - двигательного аппарата необходимо в большей степени для организации медико-

социальной помощи этой категории детей. 

Для организации психолого - педагогического сопровождения ребенка с НОДА в 

образовательном процессе, задачами которого являются правильное распознавание наиболее 

актуальных проблем его развития, своевременное оказание адресной помощи и 

динамическая оценка ее результативности, школа опирается на типологию, которая носит 

педагогически ориентированный характер. В данной АОП ООО предлагается типология, 

основанная на оценке сформированности познавательных и социальных способностей у детей 

с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Обучающиеся с НОДА МАОУ СОШ №16 — это дети с нарушениями функций 

опорно-двигательного аппарата, передвигающиеся самостоятельно с 

применением специальных средств, имеющие замедленный темп деятельности, нарушения 

письма и чтения, звукопроизношения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с НОДА 

Особые образовательные потребности у детей с нарушениями опорно- двигательного аппарата 

задаются спецификой двигательных нарушений, а также спецификой нарушения 

психического развития, и определяют особую логику построения учебного процесса, находят 

своё отражение в структуре и содержании образования. Наряду с этим можно выделить 
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особые по своему характеру потребности, свойственные всем обучающимся с НОДА: 

• обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, 

как через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

• требуется введение в содержание обучения специальных разделов, не присутствующих в 

Программе, адресованной традиционно развивающимся сверстникам; 

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

числе специализированных компьютерных и ассистивных технологий), обеспечивающих 

реализацию «обходных путей» обучения; 

• индивидуализация обучения требуется в большей степени, чем для нормально 

развивающегося ребенка; 

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

взаимодействия с действительностью; 

• специальная помощь в развитии возможностей вербальной и невербальной 

коммуникации; 

• коррекция произносительной стороны речи; освоение умения использовать речь по всему 

спектру коммуникативных ситуаций (задавать вопросы, договариваться, выражать свое 

мнение, обсуждать мысли и чувства и т.д.); 

• следует обеспечить особую пространственную и временную организацию 

образовательной среды; 

• необходимо максимальное расширение образовательного пространства – выход за 

пределы образовательной организации. 

Помимо этого, дети с НОДА нуждаются в различных видах помощи (в сопровождении на 

занятиях, помощи в самообслуживании), что обеспечивает необходимые в период обучения 

щадящий режим, психологическую и коррекционно- педагогическую помощь. 

АООП ООО для детей с НОДА может быть реализована в разных формах, но в соответствии с 

решением врачебной комиссии и на основании заявления законных представителей 

обучающегося обучение ребенка может быть организовано на дому. Для этой группы 

обучающихся при обучении на дому необходимо обеспечение индивидуально 

адаптированным рабочим местом. Впоследствии законные представители обучающегося 

имеют право изменить форму обучения, а также на основании рекомендаций ПМПК могут 

изменить и вариант АООП или отказаться от обучения по АООП. 

АООП для обучающихся с НОДА формируется с учетом психолого- педагогических 

особенностей развития детей 11–15 лет, связанных: 

 с переходом от учебных действий, характерных для начальной школы и 

осуществляемых только совместно с классом как учебной общностью и подруководством 

учителя, от способности только осуществлять принятие заданной педагогом и осмысленной 

цели к овладению этой учебной деятельностью на уровне основной школы в единстве 

мотивационно-смыслового и операционно- технического компонентов, становление которой 

осуществляется в форме учебного исследования, к новой внутренней позиции обучающегося – 

направленности на самостоятельный познавательный поиск, постановку учебных целей, 

освоение и самостоятельное осуществление контрольных и оценочных действий, инициативу 

в организации учебного сотрудничества; 

 с осуществлением на каждом возрастном уровне (11–13 и 13–15 лет), благодаря 

развитию рефлексии общих способов действий и возможностей их переноса в различные 

учебно-предметные области, качественного преобразования учебных действий: 

моделирования, контроля и оценки и перехода от самостоятельной постановки обучающимися 

новых учебных задач к развитию способности проектирования собственной учебной 

деятельности и построению жизненных планов во временнóй перспективе; 

 с формированием у обучающегося научного типа мышления, который ориентирует его 

на общекультурные образцы, нормы, эталоны и закономерности взаимодействия с 

окружающим миром; 
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 с овладением коммуникативными средствами и способами организации кооперации и 

сотрудничества, развитием учебного сотрудничества, реализуемого в отношениях 

обучающихся с учителем и сверстниками; 

 с изменением формы организации учебной деятельности и учебного сотрудничества от 

классно-урочной к лабораторно-семинарской и лекционно- лабораторной исследовательской. 

Переход обучающегося в основную школу совпадает с первым этапом подросткового 

развития - переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 классы), 

характеризующимся началом перехода от детства к взрослости, при котором центральным и 

специфическим новообразованием в личности подростка является возникновение и развитие 

самосознания – представления о том, что он уже не ребенок, т. е. чувства взрослости, а также 

внутренней переориентацией подростка с правил и ограничений, связанных с моралью 

послушания, на нормы поведения взрослых. 

Второй этап подросткового развития (14–15 лет, 8–9 классы), характеризуется: 

 бурным, скачкообразным характером развития, т. е. происходящими за сравнительно 

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений ребенка, появлением у подростка значительных субъективных 

трудностей и переживаний; 

 стремлением подростка к общению и совместной деятельности со сверстниками; 

 особой чувствительностью к морально-этическому «кодексу товарищества», в котором 

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира; 

 обостренной, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

усвоению норм, ценностей и способов поведения, которые существуют в мире взрослых и в их 

отношениях, порождающей интенсивное формирование нравственных понятий и убеждений, 

выработку принципов, моральное развитие личности; т.е. моральным развитием личности; 

 сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью подростков в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом, проявляющимися в разных формах непослушания, сопротивления и 

протеста; 

 изменением социальной ситуации развития: ростом информационных перегрузок, 

характером социальных взаимодействий, способами получения информации (СМИ, 

телевидение, Интернет). 

Учет особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность формирования 

новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности связывается с активной 

позицией учителя, а также с адекватностью построения образовательного процесса и выбором 

условий и методик обучения. 

Объективно необходимое для подготовки к будущей жизни развитие социальной взрослости 

подростка требует и от родителей (законных представителей) решения соответствующей 

задачи воспитания подростка в семье, смены прежнего типа отношений на новый. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

основной общеобразовательной программы для обучающихся с НОДА основного 

общего образования. 

1.2.1. Общие положения 

Планируемые результаты освоения АООП ООО для обучающихся с НОДА представляют 

собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов освоения всех 

компонентов, составляющих содержательную основу образовательной программы. Они 

обеспечивают связь между требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 

системой оценки результатов освоения АООП ООО, выступая содержательной и 

критериальной основой для разработки программ учебных предметов, курсов, учебно-

методической литературы, программ воспитания и социализации, с одной стороны, и системы 

оценки результатов – с другой. 



10 
 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает классы учебно-

познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе обучения, 

особо выделяя среди них те, которые выносятся на итоговую оценку, в том числе 

государственную итоговую аттестацию выпускников. Успешное выполнение этих задач 

требует от учащихся овладения системой учебных действий (универсальных и специфических 

для каждого учебного предмета: регулятивных, коммуникативных, познавательных) с учебным 

материалом и, прежде всего, с опорным учебным материалом, служащим основой для 

последующего обучения. 

В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования система 

планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения ожидаемого 

уровня актуального развития большинства обучающихся и ближайшей перспективы их 

развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину развития обучающихся, 

поощрять продвижение обучающихся, выстраивать индивидуальные траектории обучения с 

учетом зоны ближайшего развития ребенка. 

1.2.2. Структура планируемых результатов 

Планируемые результаты опираются на ведущие целевые установки, отражающие 

основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в развитие личности 

обучающихся, их способностей. 

В структуре планируемых результатов выделяется следующие группы: 

1. Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группой личностных результатов и раскрывают, и 

детализируют основные направленности этих результатов. Оценка достижения этой группы 

планируемых результатов ведется в ходе процедур, допускающих предоставление и 

использование исключительно неперсонифицированной информации. 

2. Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с подгруппами универсальных учебных действий, раскрывают и 

детализируют основные направленности метапредметных результатов. 

3. Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

представлены в соответствии с группами результатов учебных предметов, раскрывают и 

детализируют их. 

Предметные результаты приводятся в блоках «Выпускник научится» и 

«Выпускник получит возможность научиться», относящихся к каждому учебному 

предмету: «Русский язык», «Литература», «Родная литература», «Родной язык», 

«Иностранный язык», «Второй иностранный язык», «История России. Всеобщая история», 

«Обществознание», «География», «Математика», «Алгебра», «Геометрия», «Информатика», 

«Физика», «Биология», «Химия», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Технология», 

«Физическая культура» и «Основы безопасности жизнедеятельности», «Факультативный курс 

по литературе «Вокруг тебя - мир». 

Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», ориентируют 

пользователя в том, достижение какого уровня освоения учебных действий с изучаемым 

опорным учебным материалом ожидается от выпускника. Критериями отбора результатов 

служат их значимость для решения основных задач образования на данном уровне и 

необходимость для последующего обучения, а также потенциальная возможность их 

достижения большинством обучающихся. В этот блок включается такой круг учебных задач, 

построенных на опорном учебном материале, овладение которыми принципиально 

необходимо для успешного обучения и социализации и которые могут быть освоены всеми 

обучающихся. 

Достижение планируемых результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговое оценивание, которое может осуществляться как в ходе обучения (с 

помощью накопленной оценки или портфеля индивидуальных достижений), так и в конце 

обучения, в том числе в форме государственной итоговой аттестации. Оценка достижения 
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планируемых результатов этого блока на уровне ведется с помощью заданий базового уровня, 

а на уровне действий, составляющих зону ближайшего развития большинства обучающихся, – 

с помощью заданий повышенного уровня. Успешное выполнение обучающимися заданий 

базового уровня служит единственным основанием для положительного решения вопроса о 

возможности перехода на следующий уровень обучения. 

В блоке «Выпускник получит возможность научиться» приводятся планируемые 

результаты, характеризующие систему учебных действий в 

отношении знаний, умений, навыков, расширяющих и углубляющих понимание опорного 

учебного материала или выступающих как пропедевтика для дальнейшего изучения данного 

предмета. Уровень достижений, соответствующий планируемым результатам этого блока, 

могут продемонстрировать отдельные мотивированные и способные обучающиеся. В 

повседневной практике преподавания цели данного блока не отрабатываются со всеми без 

исключения обучающимися как в силу повышенной сложности учебных действий, так и в 

силу повышенной сложности учебного материала и/или его пропедевтического характера на 

данном уровне обучения. Оценка достижения планируемых результатов ведется 

преимущественно в ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. Соответствующая группа результатов в 

тексте выделена курсивом. 

Задания, ориентированные на оценку достижения планируемых результатов из блока 

«Выпускник получит возможность научиться», могут включаться в материалы итогового 

контроля блока «Выпускник научится». Основные цели такого включения – предоставить 

возможность обучающимся продемонстрировать овладение более высоким (по сравнению с 

базовым) уровнем достижений и выявить динамику роста численности наиболее 

подготовленных обучающихся. При этом невыполнение обучающимися заданий, с помощью 

которых ведется оценка достижения планируемых результатов данного блока, не является 

препятствием для перехода на следующий уровень обучения. В ряде случаев достижение 

планируемых результатов этого блока целесообразно вести в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, а полученные результаты фиксировать в виде накопленной 

оценки (например, в форме портфеля достижений) и учитывать при определении итоговой 

оценки. 

Подобная структура представления планируемых результатов подчеркивает тот факт, что 

при организации образовательного процесса, направленного на реализацию и достижение 

планируемых результатов, от учителя требуется использование таких педагогических 

технологий, которые основаны на дифференциации требований к подготовке обучающихся. 

1.2.3. Личностные результаты освоения основной образовательной 

программы: 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, уважение к Отечеству, к 

прошлому и настоящему многонационального народа России, чувство ответственности и долга 

перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина России, субъективная значимость 

использования русского языка и языков народов России, осознание и ощущение личностной 

сопричастности судьбе российского народа). Осознание этнической принадлежности, знание 

истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 

России и человечества (идентичность человека с российской многонациональной культурой, 

сопричастность истории народов и государств, находившихся на территории современной 

России); интериоризация гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 

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

народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и самообразованию на 

основе мотивации к обучению и познанию; готовность и способность осознанному выбору и 

построению дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных 
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предпочтений, с учетом устойчивых познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам (способность к 

нравственному самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное отношение к 

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

нравственных, духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов России, 

готовность на их основе к сознательному самоограничению в поступках, поведении, 

расточительном потребительстве; сформированность представлений об основах светской 

этики, культуры традиционных религий, их роли в развитии культуры и истории России и 

человечества, в становлении гражданского общества и российской государственности; 

понимание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и общества). 

Сформированность ответственного отношения к учению; уважительного отношения к труду, 

наличие опыта участия в социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 

человека и общества, принятие ценности семейной жизни, уважительное и заботливое 

отношение к членам своей семьи. 

4. Сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 

языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 

способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания 

(идентификация себя как полноправного субъекта общения, готовность к конструированию 

образа партнера по диалогу, готовность к конструированию образа допустимых способов 

диалога, готовность к конструированию процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни 

в группах и сообществах. Участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 

пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, социальных и 

экономических особенностей (формирование готовности к участию в процессе упорядочения 

социальных связей и отношений, в которые включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, готовность участвовать в 

жизнедеятельности подросткового общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными институтами; идентификация себя 

в качестве субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей в сфере 

организаторской деятельности; интериоризация ценностей созидательного отношения к 

окружающей действительности, ценностей социального творчества, ценности продуктивной 

организации совместной деятельности, самореализации в группе и организации, ценности 

«другого» как равноправного партнера, формирование компетенций анализа, проектирования, 

организации деятельности, рефлексии изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, 

способов реализации собственного лидерского потенциала). 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного образа жизни; интериоризация 

правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение художественного наследия 

народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера (способность 

понимать художественные произведения, отражающие разные этнокультурные традиции; 

сформированность основ художественной культуры обучающихся как части их общей 

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

эстетическое, эмоционально- ценностное видение окружающего мира; способность к 

эмоционально- ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном 

и нравственном пространстве культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
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выраженной в том числе в понимании красоты человека; потребность в общении с 

художественными произведениями, сформированность активного отношения к традициям 

художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, соответствующей современному 

уровню экологического мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях (готовность к 

исследованию природы, к занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том числе экотуризмом, к 

осуществлению природоохранной деятельности). 

1.2.4. Метапредметные результаты освоения ООП 

Метапредметные результаты, включают освоенные обучающимися межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные). 

Межпредметные понятия 

Условием формирования межпредметных понятий, например таких как система, факт, 

закономерность, феномен, анализ, синтез является овладение обучающимися основами 

читательской компетенции, приобретение навыков работы с информацией, участие в проектной 

деятельности. В основной школе на всех предметах будет продолжена работа по 

формированию и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют 

чтением как средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении как средстве 

познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, создании 

образа «потребного будущего». 

При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на первом 

уровне навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с текстами, 

преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том числе: 

• систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах; 

• выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных фактов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме (в виде 

плана или тезисов) и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, графических схем и 

диаграмм, карт понятий — концептуальных диаграмм, опорных конспектов); 

• заполнять и дополнять таблицы, схемы, диаграммы, тексты. 

В ходе изучения всех учебных предметов обучающиеся приобретут опыт проектной 

деятельности как особой формы учебной работы, способствующей воспитанию 

самостоятельности, инициативности, ответственности, повышению мотивации и 

эффективности учебной деятельности; в ходе реализации исходного замысла на практическом 

уровне овладеют умением выбирать адекватные стоящей задаче средства, принимать решения, 

в том числе и в ситуациях неопределённости. Они получат возможность развить способность к 

разработке нескольких вариантов решений, к поиску нестандартных решений, поиску и 

осуществлению наиболее приемлемого решения. 

Перечень ключевых межпредметных понятий определяется в ходе разработки основной 

образовательной программы основного общего образования образовательной организации в 

зависимости от материально-технического оснащения, кадрового потенциала, используемых 

методов работы и образовательных технологий. 

В соответствии ФГОС ООО выделяются три группы универсальных учебных действий: 

регулятивные, познавательные, коммуникативные. 

Регулятивные УУД 

1. Умение самостоятельно определять цели обучения, ставить и формулировать новые 

задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности. Обучающийся сможет: 
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 анализировать существующие и планировать будущие образовательные результаты; 

 идентифицировать собственные проблемы и определять главную проблему; 

 выдвигать версии решения проблемы, формулировать гипотезы, предвосхищать 

конечный результат; 

 ставить цель деятельности на основе определенной проблемы и существующих 

возможностей; 

 формулировать учебные задачи как шаги достижения поставленной цели 

деятельности; 

 обосновывать целевые ориентиры и приоритеты ссылками на ценности, указывая и 

обосновывая логическую последовательность шагов. 

2. Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые действие(я) в соответствии с учебной и познавательной 

задачей и составлять алгоритм их выполнения; 

 обосновывать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения 

учебных и познавательных задач; 

 определять/находить, в том числе из предложенных вариантов, условия для 

выполнения учебной и познавательной задачи;выстраивать жизненные планы на краткосрочное 

будущее (заявлять целевые ориентиры, ставить адекватные им задачи и предлагать действия, 

указывая и обосновывая логическую последовательность шагов); 

 выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели; 

 составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования); 

 определять потенциальные затруднения при решении учебной и познавательной задачи 

и находить средства для их устранения; 

 описывать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии 

решения практических задач определенного класса; 

 планировать и корректировать свою индивидуальную образовательную траекторию. 

3. Умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией. Обучающийся сможет: 

 определять совместно с педагогом и сверстниками критерии планируемых результатов 

и критерии оценки своей учебной деятельности; 

 систематизировать (в том числе выбирать приоритетные) критерии планируемых 

результатов и оценки своей деятельности; 

 отбирать инструменты для оценивания своей деятельности, осуществлять 

самоконтроль своей деятельности в рамках предложенных условий и требований; 

 оценивать свою деятельность, аргументируя причины достижения или отсутствия 

планируемого результата; 

 находить достаточные средства для выполнения учебных действий в изменяющейся 

ситуации и/или при отсутствии планируемого результата; 

 работая по своему плану, вносить коррективы в текущую деятельность на основе 

анализа изменений ситуации для получения запланированных характеристик 

продукта/результата; 

 устанавливать связь между полученными характеристиками продукта и 

характеристиками процесса деятельности и по завершении деятельности предлагать изменение 

характеристик процесса для получения улучшенных характеристик продукта; 
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 сверять свои действия с целью и, при необходимости, исправлять ошибки 

самостоятельно. 

4. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения. Обучающийся сможет: 

 определять критерии правильности (корректности) выполнения учебной задачи; 

 анализировать и обосновывать применение соответствующего 

инструментария для выполнения учебной задачи; 

 свободно пользоваться выработанными критериями оценки и самооценки, исходя из 

цели и имеющихся средств, различая результат и способы действий; 

 оценивать продукт своей деятельности по заданным и/или самостоятельно 

определенным критериям в соответствии с целью деятельности; 

 обосновывать достижимость цели выбранным способом на основе оценки своих 

внутренних ресурсов и доступных внешних ресурсов; 

 фиксировать и анализировать динамику собственных образовательных результатов. 

5. Владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной. Обучающийся сможет: 

 наблюдать и анализировать собственную учебную и познавательную деятельность и 

деятельность других обучающихся в процессе взаимопроверки; 

 соотносить реальные и планируемые результаты индивидуальной образовательной 

деятельности и делать выводы; 

 принимать решение в учебной ситуации и нести за него ответственность; 

 самостоятельно определять причины своего успеха или неуспеха и находить способы 

выхода из ситуации неуспеха; 

 ретроспективно определять, какие действия по решению учебной задачи или 

параметры этих действий привели к получению имеющегося продукта учебной деятельности; 

 демонстрировать приемы регуляции психофизиологических/ эмоциональных 

состояний для достижения эффекта успокоения (устранения эмоциональной напряженности), 

эффекта восстановления (ослабления проявлений утомления), эффекта активизации 

(повышения психофизиологической реактивности). 

Познавательные УУД 

6. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы. Обучающийся сможет: 

 подбирать слова, соподчиненные ключевому слову, определяющие его признаки и 

свойства; 

 выстраивать логическую цепочку, состоящую из ключевого слова и соподчиненных 

ему слов; 

 выделять общий признак двух или нескольких предметов или явлений и объяснять их 

сходство; 

 объединять предметы и явления в группы по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления; 

 выделять явление из общего ряда других явлений; 

 определять обстоятельства, которые предшествовали возникновению связи между 

явлениями, из этих обстоятельств выделять определяющие, способные быть причиной данного 

явления, выявлять причины и следствия явлений; 

 строить рассуждение от общих закономерностей к частным явлениям и от частных 

явлений к общим закономерностям; 

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

 излагать полученную информацию, интерпретируя ее в контексте 

решаемой задачи; 

 самостоятельно указывать на информацию, нуждающуюся в проверке, 

предлагать и применять способ проверки достоверности информации; 

 вербализовать эмоциональное впечатление, оказанное на него источником; 

 объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе познавательной 

и исследовательской деятельности (приводить объяснение с изменением формы представления; 

объяснять, детализируя или обобщая; объяснять с заданной точки зрения); 

 выявлять и называть причины события, явления, в том числе возможные / наиболее 

вероятные причины, возможные последствия заданной причины, самостоятельно осуществляя 

причинно-следственный анализ; 

 делать вывод на основе критического анализа разных точек зрения, подтверждать 

вывод собственной аргументацией или самостоятельно полученными данными. 

7. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач. Обучающийся сможет: 

 обозначать символом и знаком предмет и/или явление; 

 определять логические связи между предметами и/или явлениями, обозначать данные 

логические связи с помощью знаков в схеме; 

 создавать абстрактный или реальный образ предмета и/или явления; 

 строить модель/схему на основе условий задачи и/или способа ее решения; 

 создавать вербальные, вещественные и информационные модели с выделением 

существенных характеристик объекта для определения способа решения задачи в соответствии 

с ситуацией; 

 преобразовывать модели с целью выявления общих законов, определяющих данную 

предметную область; 

 переводить сложную по составу (многоаспектную) информацию из графического или 

формализованного (символьного) представления в текстовое, и наоборот; 

 строить схему, алгоритм действия, исправлять или восстанавливать неизвестный ранее 

алгоритм на основе имеющегося знания об объекте, к которому применяется алгоритм; 

 строить доказательство: прямое, косвенное, от противного; 

 анализировать/рефлексировать опыт разработки и реализации учебного проекта, 

исследования (теоретического, эмпирического) на основе предложенной проблемной ситуации, 

поставленной цели и/или заданных критериев оценки продукта/результата. 

8. Смысловое чтение. Обучающийся сможет: 

 находить в тексте требуемую информацию (в соответствии с целями своей 

деятельности); 

 ориентироваться в содержании текста, понимать целостный смысл текста, 

структурировать текст; 

 устанавливать взаимосвязь описанных в тексте событий, явлений, процессов; 

 резюмировать главную идею текста; 

 преобразовывать   текст,    «переводя»    его    в    другую    модальность, 

интерпретировать текст (художественный и нехудожественный – учебный, научно- популярный, 

информационный, текст non-fiction); 

 критически оценивать содержание и форму текста. 

9. Формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

Обучающийся сможет: 

 определять свое отношение к природной среде; 
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 анализировать влияние экологических факторов на среду обитания живых организмов; 

 проводить причинный и вероятностный анализ экологических ситуаций; 

 прогнозировать изменения ситуации при смене действия одного фактора на действие 

другого фактора; 

 распространять экологические знания и участвовать в практических делах по защите 

окружающей среды; 

 выражать свое отношение к природе через рисунки, сочинения, модели, проектные 

работы. 

10. Развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и 

других поисковых систем. Обучающийся сможет: 

 определять необходимые ключевые поисковые слова и запросы; 

 осуществлять взаимодействие с электронными поисковыми 

системами, словарями; 

 формировать множественную выборку из поисковых источников для объективизации 

результатов поиска; 

 соотносить полученные результаты поиска со своей деятельностью. 

Коммуникативные УУД 

11. Умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и 

разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение. Обучающийся сможет: 

 определять возможные роли в совместной деятельности; 

 играть определенную роль в совместной деятельности; 

 принимать позицию собеседника, понимая позицию другого, различать в его речи: 

мнение (точку зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории; 

 определять свои действия и действия партнера, которые способствовали или 

препятствовали продуктивной коммуникации; 

 строить позитивные отношения в процессе учебной и познавательной деятельности; 

 корректно и аргументированно отстаивать свою точку зрения, в дискуссии уметь 

выдвигать контраргументы, перефразировать свою мысль (владение механизмом 

эквивалентных замен); 

 критически относиться к собственному мнению, с достоинством признавать 

ошибочность своего мнения (если оно таково) и корректировать его; 

 предлагать альтернативное решение в конфликтной ситуации; 

 выделять общую точку зрения в дискуссии; 

 договариваться о правилах и вопросах для обсуждения в соответствии с поставленной 

перед группой задачей; 

 организовывать учебное взаимодействие в группе (определять общие цели, 

распределять роли, договариваться друг с другом и т. д.); 

 устранять в рамках диалога разрывы в коммуникации, обусловленные 

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

12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей для планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью. Обучающийся сможет: 

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

 отбирать и использовать речевые средства в процессе коммуникации с другими 

людьми (диалог в паре, в малой группе и т. д.); 

 представлять в устной или письменной форме развернутый план собственной 
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деятельности; 

 соблюдать нормы публичной речи, регламент в монологе и дискуссии в соответствии с 

коммуникативной задачей; 

 высказывать и обосновывать мнение (суждение) и запрашивать мнение партнера в 

рамках диалога; 

 принимать решение в ходе диалога и согласовывать его с собеседником; 

 создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием 

необходимых речевых средств; 

 использовать вербальные средства (средства логической связи) для выделения 

смысловых блоков своего выступления; 

 использовать невербальные средства или наглядные материалы, 

подготовленные/отобранные под руководством учителя; 

 делать оценочный вывод о достижении цели коммуникации непосредственно после 

завершения коммуникативного контакта и обосновывать его. 

13. Формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее – ИКТ). Обучающийся сможет: 

 целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, необходимые для 

решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ; 

 выбирать, строить и использовать адекватную информационную модель для передачи 

своих мыслей средствами естественных и формальных языков в соответствии с условиями 

коммуникации; 

 выделять информационный аспект задачи, оперировать данными, использовать модель 

решения задачи; 

 использовать компьютерные технологии (включая выбор адекватных задаче 

инструментальных программно-аппаратных средств и сервисов) для решения информационных 

и коммуникационных учебных задач, в том числе: вычисление, написание писем, сочинений, 

докладов, рефератов, создание презентаций и др.; 

 использовать информацию с учетом этических и правовых норм; 

 создавать информационные ресурсы разного типа и для разных аудиторий, соблюдать 

информационную гигиену и правила информационной безопасности. 

1.2.5. Предметные результаты 

Программа отдельных учебных предметов и курсов, в том числе, внеурочной деятельности у 

обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата при получении основного общего 

образования соответствует ФГОС ООО (См. ООП ООО МАОУ СОШ № 16). 

 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с НОДА 

1.3.1. Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов призвана способствовать 

поддержанию единства всей системы образования, обеспечению преемственности в системе 

непрерывного образования. 

Оценка достижений планируемых результатов освоения общеобразовательной программы 

основного общего образования основывается на соответствующих положениях закона «Об 

образовании в Российской Федерации», Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования 

устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования: 

 личностным, включающим готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
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и личностному самоопределению, сформированность их мотивации к обучению и 

целенаправленной познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно- смысловых установок, отражающих личностные и 

гражданские позиции в деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность 

ставить цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме; 

 метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпредметные понятия 

и универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные), 

способность их использования в учебной, познавательной и социальной практике, 

самостоятельность планирования и осуществления учебной деятельности и организации 

учебного сотрудничества с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной 

образовательной траектории; 

 предметным, включающим освоенные обучающимися в ходе изучения учебного 

предмета умения специфические для данной предметной области, виды деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

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

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

научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами. 

Основными функциями системы оценки достижения планируемых результатов освоения 

образовательной программы основного общего образования являются: ориентация 

образовательного процесса на духовно-нравственное развитие и воспитание школьников, 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования; обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 

осуществлять регулирование (управление) системы образования на основании полученной 

информации о достижении системой образования, образовательными организациями, 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования в рамках сферы своей ответственности. 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные 

между собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по 

отношению к школе службами), и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой 

школой – учениками, педагогами, администрацией). При этом именно внешняя оценка задает 

общее понимание того, что подлежит оценке; как – в каких форматах, с помощью каких 

заданий – наиболее целесообразно вести оценку; какие ответы следует (или допустимо) 

считать верными и т.д. 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и 

внешняя – на основе планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования. Согласованность внутренней и внешней оценки 

повышает доверие к внутренней оценке, позволяет сделать её более надежной, способствует 

упрощению различных аттестационных процедур. В частности, становится возможным 

использовать накопленную в ходе текущего образовательного процесса оценку, 

представленную, например, в форме портфеля достижений, для итоговой оценки 

выпускников, для оценки динамики индивидуальных образовательных достижений учащихся. 

Внутренняя оценка включает: 

• текущий контроль успеваемости учащихся; 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений (учебных и внеучебных, в 

том числе результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности); 

• промежуточную и итоговую аттестацию учащихся; 

• портфолио; 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация, 

• результаты всероссийских проверочных работ, 

• независимая оценка качества образования и мониторинговые исследования 
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муниципального, регионального и федерального уровней. 

Оценка как средство обеспечения качества образования предполагает вовлеченность в 

оценочную деятельность не только педагогов, но и самих учащихся. Оценка на единой 

критериальной основе, формирование навыков рефлексии, самоанализа, самоконтроля, само - 

и взаимооценки дают возможность учащимся не только освоить эффективные средства 

управления своей учебной деятельностью, но и способствуют развитию самосознания, 

готовности открыто выражать и отстаивать свою позицию, развитию готовности к 

самостоятельным поступкам и действиям, принятию ответственности за их результаты. С этой 

точки зрения особенностью системы оценки является ее «естественная встроенность» в 

образовательный процесс. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования являются: 

 оценка результатов деятельности общероссийской, региональной и муниципальной 

систем образования с целью получения, обработки и предоставления информации о состоянии 

и тенденциях развития системы образования; 

 оценка результатов деятельности образовательных организаций и работников 

образования с целью получения, обработки и предоставления информации о качестве 

образовательных услуг и эффективности деятельности образовательных организаций и 

работников образования; 

 оценка образовательных достижений учащихся с целью осуществления итоговой 

оценки. 

Планируемые результаты образования формулируются на основании требований к 

результатам освоения основных общеобразовательных программ. Требования к результатам 

освоения основных общеобразовательных программ являются: 

 основой для итоговой оценки образовательных результатов обучающихся, завершивших 

уровень общего образования, для разработки процедур, материалов и формата итоговой 

оценки; 

 основой для аттестации работников основной школы; основой для аттестации 

учреждений основного общего образования; 

 критериальной базой оценки состояния и тенденций развития системы основного 

общего образования на муниципальном, региональном и федеральном уровнях. 

Основными результатами образования в основной школе являются: 

 формирование опорной системы знаний, предметных и универсальных способов 

действий, обеспечивающих возможность продолжения образования в старшей школе; 

 подготовка к осознанному и обоснованному выбору дальнейшей образовательной 

траектории; 

 опыт проектирования и организации эффективной учебной и социально- творческой 

деятельности: индивидуальной и коллективной; 

 приобретение знаний о мере своих прав и обязанностей; 

 индивидуальный прогресс в основных сферах личностного развития. 

Отличительными особенностями системы оценки являются: 

 комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

 оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебно-

практических задач; 

 оценка динамики образовательных достижений учащихся; 
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 сочетание внешней и внутренней оценки как механизма обеспечения качества 

образования; использование персонифицированных процедур в целях итоговой оценки и 

аттестации обучающихся и неперсонифицированных процедур в целях оценки состояния и 

тенденций развития системы образования, а также в иных аттестационных целях; 

 уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария и 

представлению данных; использование накопительной системы оценивания (портфолио), 

характеризующей динамику индивидуальных образовательных достижений; 

 использование наряду со стандартизированными письменными или устными работами 

таких методов оценки, как проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др.; 

 использование контекстной информации об условиях и особенностях реализации 

образовательных программ при интерпретации результатов педагогических измерений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 

оценке способности учащихся к решению учебно- познавательных и учебно-практических 

задач. 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 

учащимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. Уровневый подход к содержанию оценки 

обеспечивается структурой планируемых результатов, в которых выделены три блока: 

общецелевой, «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться».   

Достижение   планируемых   результатов, отнесенных   к   блоку «Выпускник научится», 

выносится на итоговую оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в 

конце обучения, в том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга строятся на планируемых результатах, представленных в 

блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Процедуры 

независимой оценки качества образования и мониторинговых исследований различного 

уровня опираются на планируемые результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход также реализуется через использование наряду со стандартизированными 

письменными или устными работами разнообразных методов и форм, взаимно 

дополняющих друг друга: проекты, практические работы, творческие работы, самоанализ и 

самооценка, наблюдения и др. 

Формы контроля и учета достижений обучающихся. 

Обязательные формы и методы 

контроля 

Иные формы учета достижений 

текущая аттестация промежуточная 

аттестация (год) 

урочная 

деятельность 

внеурочная 

деятельность 

устный опрос, -накопительная анализ динамики участие в 

письменная работа, система оценки - текущей выставках, 

изложение, основывается на успеваемости, конкурсах, 

диктанты, выведении годовой анализ соревнованиях, 

тестовые задания, отметки результатов ВПР, активность в 

графическая работа, успеваемости анализ проектах и 

практические работы, учащихся по всем административных программах 

рефераты, предметам контрольных внеурочной 

творческая работа, учебного плана на срезов деятельности, 

проект, учебное основе  творческий 

исследование, совокупности  отчет (концерт, 

технологический/ четвертных  выставка и др.) 

маршрутный лист, отметок (во 5-9 -портфолио 

самоанализ и самооценка, классах), -анализ психолого-педагогических 

наблюдения и др. полученных исследований 
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 учащимся в 

течение учебного 

- комплексные контрольные работы 

 года.  

 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 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 учащимися в ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем 

является достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем: 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных (регулятивных, 

коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (текущей и промежуточной) как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений (индивидуального 

прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и 

процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в целях управления 

качеством образования; 

• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга 

(стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических работ, 

самооценки, наблюдения и др.). 

Учитывая вышеперечисленные подходы, разрабатывается комплекс методов оценки 

индивидуальных образовательных достижений учащихся (объективных и субъективных) как 

основы перехода к следующему уровню образования. 

Объектом оценки достижения планируемых результатов является качество образования в 

широком его понимании, а в более узком понимании - образовательные достижения 

учащихся, определенные в требованиях к результатам освоения основных образовательных 

программ. Предметом оценки выступают реализуемые в образовательном процессе и 

достигаемые выпускниками результаты освоения основных общеобразовательных программ и 

их соответствие планируемым результатам образования. 

Таблица 

Объект оценки планируемых результатов освоения ООП 

 

Уровень начального общего образования Уровень основного общего образования 

Объект оценки личностных результатов 
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формированные   у  учащихся 

универсальные учебные действия, 

включаемые в три основных блока: 

самоопределение – сформированность 

внутренней  позиции  обучающегося – 

принятие и освоение новой социальной 

роли обучающегося; становление основ 

российской гражданской идентичности 

личности как чувства гордости за свою 

Родину, народ, историю и осознание своей этнической   принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать    себя  и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны 

своей личности; 

 смыслообразование – поиск и 

установление личностного смысла (т. е. 

«значения для себя») учения 

обучающимися на основе устойчивой 

системы учебно-познавательных и 

социальных мотивов; понимания границ 

того, «что я знаю», и того, «что я не 

знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

 морально-этическая ориентация – 

знание основных моральных норм и 

ориентация на их выполнение на основе 

понимания их социальной 

необходимости; способность к моральной 

децентрации — учёту позиций, мотивов и 

интересов 

 сформированность основ гражданской 

идентичности личности; 

 готовность к переходу к самообразованию 

на основе учебно-познавательной мотивации, в 

том числе готовность к выбору направления 

профильного образования; 

 сформированность социальных 

компетенций, включая ценностно- смысловые 

установки и моральные нормы, опыт 

социальных и межличностных отношений, 

правосознание. 



24 
 

участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств 

— стыда, вины, совести как регуляторов 

морального поведения. 

 

Объект оценки метапредметных результатов 

• способность  обучающегося 

принимать и сохранять учебную цель и 

задачи; самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную; 

умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с 

поставленной задачей и условиями её 

реализации и искать средства её 

осуществления; умение контролировать и 

оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе 

оценки и учёта характера ошибок, 

проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении; 

• умение осуществлять 

информационный поиск, сбор и выделение 

существенной информации из различных 

информационных источников; 

• умение использовать знаково- 

символические средства для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, 

схем решения учебно- познавательных и 

практических задач; 

• способность к осуществлению 

логических операций сравнения, анализа, 

обобщения, классификации по 

родовидовым признакам, установлению 

аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом 

и сверстниками при решении учебных 

проблем, принимать на себя 

ответственность за результаты своих 

действий. 

 Способность и готовность к освоению 

систематических знаний, их 

самостоятельному пополнению, переносу и 

интеграции; 

 способность к сотрудничеству и 

коммуникации; 

 способность к решению личностно и 

социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

 способность и готовность к использованию 

ИКТ в целях обучения и развития; 

 способность к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии. 

Объект оценки предметных результатов 

способность учащихся решать учебно- 

познавательные и учебно-практические 

задачи 

способность к решению учебно- 

познавательных и учебно-практических задач, 

основанных на изучаемом учебном материале, с 

использованием способов действий, адекватных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, 

коммуникативных) действий 
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Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования определяется по результатам промежуточной и итоговой аттестации 

обучающихся 

 

Оценка результатов 

освоения АООП ООО 

Результаты 

аттестации 

Отражает Осуществляется 

Промежуточная 

аттестация 

результаты 

внутришкольного 

мониторинга 

индивидуальных 

образовательных 

достижений 

обучающихся- 

внутренняя оценка 

динамику 

формирования 

способности к 

решению 

учебно- практических 

и учебно- 

познавательных задач 

и навыков проектной 

деятельности 

в ходе совместной 

оценочной 

деятельности 

педагогов и 

обучающихся 

Итоговая аттестация внешняя оценка уровень достижения 

предметных и 

метапредметных 

результатов освоения 

основной 

образовательной 

программы основного 

общего образования, 

необходимых для 

продолжения 

образования. 

В ходе 

государственной 

итоговой аттестации 

выпускников 

внешними органами 

Итоговая оценка подготовки выпускников на уровне  основного общего образования 

Объект оценки, её содержательная и 

критериальная база 

Основные процедуры оценки 

Планируемые результаты, составляющие 

содержание блоков «Выпускник научится» 

всех изучаемых программ. 

- Проверка стартового уровня 

-Динамика образовательных достижений 

- Государственная итоговая аттестация 

 

 

1.3.2. Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 

ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 

«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 

учебных действий. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьёй и 

школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

1) сформированность основ гражданской идентичности личности; 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно- познавательной мотивации, 

в том числе готовность к выбору направления профильного образования; 

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно- смысловые установки 
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и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, правосознание. 

В соответствии с требованиями Стандарта достижение обучающимися личностных 

результатов не выносится на итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 

воспитательно-образовательной деятельности школы. 

Оценка достижения учащимися личностного результата образования осуществляется в ходе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

В соответствии с ФГОС ООО в текущем образовательном процессе оценивается уровень 

сформированности отдельных личностных результатов, которые проявляются в: 

1. соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; 

2. участии в общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего 

социального окружения, общественно-полезной деятельности; 

3. инициативе и ответственности за результаты обучения, готовность и способность к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

4. готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, 

в том числе выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 

учебного плана на уровне среднего  общего образования; 

5. ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами различных 

предметов: ценности здорового и безопасного образа жизни, осознание значения семьи в 

жизни человека и общества, ценности уважения и толерантного отношения к другому 

человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, вере и т.д. 

Критериями оценки сформированности личностных универсальных действий учащихся 

основной школы являются: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

 соответствие социально желательным свойствам личности (качественным характеристикам). 

 Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов 

универсальных личностных действий с учетом стадиальности их развития. 

В таблице представлен перечень существенных для возрастного развития учащихся основной 

школы личностных универсальных учебных действий и приведены основные критерии их 

оценивания. Перечень включает лишь наиболее существенные 

«ключевые» с точки зрения динамики и прогресса психического развития на данной возрастной 

стадии личностные действия и может быть расширен и дополнен в соответствии с конкретным 

запросом. 

Таблица 

Показатели 

 развития 

Основные критерии оценивания 

Самоопределение. 

Готовность к выбору 

предпрофильного и 

профильного 

образования 

Предварительное профессиональное самоопределение как выбор 

профессиональной сферы деятельности. 

Осознание собственных интересов, мотивов и ценностей. 

Рефлексия собственных способностей в их отношении к 

требованиям профессии. 

Построение личной профессиональной перспективы. 
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Основы гражданской 

идентичности 

личности - осознание 

личностью своей 

принадлежности к 

сообществу граждан 

определенного 

государства на 

общекультурной 

основе, имеющая 

определенный 

личностный смысл 

Когнитивный компонент: 

- историко-географический образ, включая представление о 

территории и границах России, ее географических особенностях, 

знание основных исторических событий развития государственности и 

общества; 

- знание истории и географии края, его достижений и культурных 

традиций; 

- образ социально-политического устройства – представление о 

государственной организации России, знание государственной 

символики (герб, флаг, гимн), знание государственных праздников; 

- знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей 

гражданина, ориентация в правовом пространстве государственно- 

общественных отношений; 

- знание о своей этнической принадлежности, освоение 

национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах и 

этнических группах; 

- освоение общекультурного наследия России и общемирового 

культурного наследия; 

- ориентация в системе моральных норм и ценностей и их 

иерархизация, понимание конвенционального характера морали; 

- основы социально-критического мышления, ориентация в 

особенностях социальных отношений и взаимодействий, установление 

взаимосвязи между общественными и политическими событиями; 

- экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во 

всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил 

отношения к природе, знание основ здорового образа жизни и 

здоровьесберегающих технологий; правил поведения в чрезвычайных 

ситуациях. 

Ценностно- эмоциональный компонент: 

- гражданский патриотизм, любви к Родине, чувство гордости за 

свою страну; 

- уважение истории, культурных и исторических памятников; 

- эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

- уважение   и    принятие    других    народов    России    и    мира, 
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 межэтническая толерантность, готовность к равноправному 

сотрудничеству; 

- уважение личности и ее достоинства, доброжелательное отношение 

к окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность 

противостоять им; 

- уважение ценностей семьи, любовь к природе, признание ценности 

здоровья, своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 

- потребность в самовыражении и самореализации, социальном 

признании; 

- позитивная моральная самооценка и моральные чувства - чувство 

гордости при следовании моральным нормам, переживание стыда и 

вины при их нарушении. 

Деятельностный компонент: 

- участие в школьном самоуправлении в пределах возрастных 

компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и 

молодежных общественных организациях, школьных и внешкольных 

мероприятиях просоциального характера); 

- выполнение норм и требований школьной жизни, прав и 

обязанностей ученика; 

- умение вести диалог на основе равноправных отношений и 

взаимного уважения и принятия; 

- умение конструктивно разрешать конфликты; 

- выполнение моральных норм в отношении взрослых и сверстников 

в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

- участие в общественной жизни (благотворительные акции, 

ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных 

мероприятий – театров, музеев, библиотек, реализация установок 

здорового образа жизни); 

- умение строить жизненные планы с учетом конкретных социально- 

исторических, политических и экономических условий. 

 

 

 

Самооценка 

- когнитивный 

компонент – 

дифференцированн 

ость, рефлексивность 

- регулятивный 

компонент 

Когнитивный компонент: 

- широта диапазона оценок; 

- обобщенность категорий оценок; 

- представленность в Я-концепции всего диапазона социальных 

ролей учащегося, включая гендерную роль; 

- рефлексивность как адекватное осознанное представление о своих 

качествах; 

- осознание своих возможностей в учебной деятельности, общении, 

других значимых видах деятельности; 

- осознание потребности в самосовершенствования. 

Регулятивный компонент: 

- способность адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в 

учении, связывая успех с усилиями, трудолюбием, старанием; 

- самоэффективность как представление о своих возможностях и 

ресурсном потенциале; 

- готовность прилагать волевые усилия для достижения целей. 

 

Смыслообразовани е. 

Мотивация 

учебной 

деятельности 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к новому 

содержанию и новым способам действия; 

- сформированность учебных мотивов; 

- стремление к самоизменению и самосовершенствованию – 

приобретению новых знаний и умений, компетенций; 

- мотивация достижения; 
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 - порождение нового личностного смысла учения на основе 

установления связи между учением и будущей профессиональной 

деятельностью. 

Действие морально-этической ориентации и оценивания 

Развитие морального 

сознания и 

моральной 

компетентности 

- развитие морального сознания на конвенциональном уровне; 

- способность к решению моральных дилемм на основе учета 

позиций участников дилеммы, ориентации на их мотивы и чувства и 

моральной децентрации. 

Просоциальное и 

моральное 

поведение 

- устойчивое следование в поведении моральным нормам и 

этическим требованиям; 

- проявление альтруизма, готовности к помощи тем, кто в этом 

нуждается 

 

Развитие моральных 

чувств 

- развитие эмпатии как осознанного понимания и сопереживания 

чувствам другим, выражающееся в поступках, направленных на 

помощь и обеспечение благополучия; 

- развитие моральных чувств – чувства совести, ответственности, 

стыда и вины как регуляторов морального поведения учащихся 

Развитие моральной 

самооценки 

Формирование адекватной системы представлений о своих моральных 

качествах, моральных ценностях и идеалах. 

В оценке личностных результатов образования используются методы 

педагогической диагностики, анкетирование, наблюдение. 

Диагностика формирования личностных результатов учащихся на уровне  основного 

общего образования 

Личностные результаты Диагностическая база 

1. Формирование ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к 

саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию 

Методика изучения мотивации 

обучения школьников 

2. Формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, 

гражданской позиции, к истории, культуре, религии, 

традициям, языкам, ценностям народов России и 

народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нём 

взаимопонимания 

Опросник диагностики способности к 

эмпатии (А.Мехрабиена, Н.Эпштейна) 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 

3. Освоение социальных норм, правил поведения, 

ролей и форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества 

Диагностика нравственной 

воспитанности по методике 

М.И.Шиловой. 

Изучение ценностных ориентаций 

личности (по модификации методики 

В.А. Ядова – Р. Рокича) 

4. Формирование коммуникативной 

компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего 

возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

Диагностика коммуникативной 

толерантности (В.В.Бойко) 
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5. Формирование ценности здорового и 

безопасного образа жизни 

Индекс отношения к здоровью 

(по методике В. Ясвина, С. Дерябо) 

6. Осознание значения семьи в жизни человека и Проективная методика «Рисунок 

общества, принятие   ценности   семейной   жизни, семьи»   

уважительное и заботливое отношение к членам    

своей семьи    

На основе полученных результатов педагогической диагностики психолог и классный 

руководитель составляют характеристику обучающегося. В характеристике отмечаются 

образовательные достижения и положительные качества ученика, даются педагогические 

рекомендации к выбору направлений профильного обучения. 

В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка личностных 

достижений проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической 

безопасности обучающегося и может использоваться исключительно в целях личностного 

развития обучающихся. 

1.3.3. Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные 

учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий, а также 

планируемых результатов, представленных в четырех междисциплинарных учебных 

программах. 

Оценка достижения обучающимися метапредметного результата образования осуществляется 

в ходе внутришкольного мониторинга образовательных достижений обучающихся. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт основных компонентов 

образовательного процесса – учебных предметов. 

Критериями оценки метапредметных результатов обучения учащихся основной школы являются: 

адекватный психологическому возрасту уровень сформированности общеучебных познавательных, 

регулятивных и коммуникативных учебных действий; 

способность учащегося к организации и управлению своей учебной и познавательной 

деятельностью на основе целостной системы универсальных учебных действий, обеспечивающих 

компетенцию «умение учиться». 

В таблице представлены основные виды регулятивных, познавательных и коммуникативных 

универсальных учебных действий учащихся основной школы, составляющие метапредметные 

результаты обучения, и приведены основные критерии их оценивания.  Отметим, что перечень 

включает лишь наиболее существенные 

«ключевые» с точки зрения содержания возрастного нормативного развития ребенка 

универсальные учебные действия и может быть расширен и дополнен в соответствии с 

конкретными задачами. 

Таблица 

Метапредметные 

результаты 

 

Основные критерии оценивания 

Регулятивные универсальные учебные действия 
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Целеполагание - принятие познавательной задачи и ее сохранение, регуляция 

учащимся учебных действий на основе принятой познавательной 

задачи; 

- переопределение практической задачи в теоретическую; 

- самостоятельная постановка новых учебных целей и задач; 

- умение устанавливать целевые приоритеты. 

Прогнозирование Владение основами прогнозирования как предвидения будущих 

событий и развития процесса 

Планирование и 

организация действий 

- умение планировать пути достижения целей; 

- умение самостоятельно анализировать условия достижения цели на 

основе учета выделенных учителем ориентиров действия в новом 

учебном материале; 

- умение принимать решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров; 

- умение при планировании достижения целей самостоятельно, 

полно и адекватно учитывать условия и средства их достижения; 

- умение выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 

- умение осуществлять учебную и познавательную деятельность как 

«поленезависимую», устойчивую в отношении помех; 

- умение осуществлять познавательную рефлексию в отношении 

действий по решению учебных и познавательных задач; 

- владение основами саморегуляции эмоциональных состояний; 

- умение прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и 

препятствия на пути достижения целей. 

Контроль - умение осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и по способу действия; 

- актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 

- умение самостоятельно контролировать свое время и управлять им; 

- владение основами саморегуляции в учебной и познавательной 

деятельности в форме осознанного управления своим поведением и 

деятельностью, направленной на достижение поставленных целей 

Оценка - умение самостоятельно и аргументировано оценить свои действия и 

действия одноклассников, содержательно обосновать правильность 

или ошибочность результата и способа действия; 

- умение адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы в 

исполнение и способ действия, как в конце действия, так и по ходу его 

реализации; 

- умение адекватно оценивать объективную трудность как меру 

фактического или предполагаемого расхода ресурсов на решение 

задачи; 

- умение адекватно оценивать свои возможности достижения цели 

определенной сложности в различных сферах самостоятельной 

деятельности. 

Познавательные метапредметные действия 

Общеучебные 

исследовательско- 

проектные действия 

- владение основами реализации учебной проектно- 

исследовательской деятельности; 

- умение проводить наблюдение и эксперимент под руководством 

учителя и самостоятельно; 
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 - умение осуществлять расширенный поиск информации с 

использованием ресурсов библиотек и сети Интернет; 

- умение структурировать и хранить информацию; 

- умение ставить проблему, аргументировать ее актуальность; 

- умение выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, 

процессов, объектов; 

- умение организовывать исследование с целью проверки гипотез. 

Логические  

действия 

- умение давать определение понятиям; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи; 

- умение работать с метафорами - понимать переносный смысл 

выражений, понимать и строить обороты речи, построенные на 

скрытом уподоблении, образном сближении слов; 

- умение осуществлять логическую операцию установления родо- 

видовых отношений, ограничение понятия; 

- умение обобщать понятия – осуществлять логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом; 

- умение осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, 

самостоятельно выбирая основания и критерии для указанных 

логических операций; 

- умение строить классификацию на основе дихотомического 

деления (на основе отрицания); 

- умение строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей; 

- умение объяснять явления, процессы, связи и отношения, 

выявляемые в ходе исследования; 

- умение делать умозаключения (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и выводы на основе аргументации. 

Знаково- 

символические 

действия 

- умение создавать и применять знаково-символические средства 

для решения задач; 

- умение создавать и преобразовывать модели и схемы для решения 

задач. 

Понимание текста - умение структурировать тексты, включая умение выделять 

главное и второстепенное, главную идею текста, выстраивать 

последовательность описываемых событий; 

- владение основами ознакомительного, изучающего, 

усваивающего и поискового чтения; 

- владение основами рефлексивного чтения; 

- сочинение оригинального текста. 

Коммуникативные действия 

Взаимодействие с 

партнером 

- умение учитывать разные мнения и стремиться к координации 

различных позиций в сотрудничестве при выработке общего 

решения в совместной деятельности; 

- умение устанавливать и сравнивать разные точки зрения прежде, 

чем принимать решения и делать выборы; 

- умение аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать 

свою позицию не враждебным для оппонентов образом; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение задавать   вопросы   необходимые   для   организации 
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 собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение управлять поведением партнера, осуществляя контроль, 

коррекцию, оценку действий партнера, уметь убеждать. 

Сотрудничество, 

совместная 

деятельность, 

кооперация 

- умение организовывать и планировать учебное сотрудничество с 

учителем и сверстниками, определять цели и функции участников, 

способы взаимодействия; планировать общие способы работы; 

- умение работать в группе - устанавливать рабочие отношения, 

эффективно сотрудничать и способствовать продуктивной 

кооперации, интегрироваться в группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

- умение планировать общую цель и пути ее достижения; 

- умение договариваться и вырабатывать общую позицию в 

отношении целей и способов действия, распределения функций и 

ролей в совместной деятельности; 

- умение формулировать собственное мнение и позицию, 

аргументировать ее и координировать ее с позициями партнеров в 

сотрудничестве; 

- умение задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером; 

- умение брать на себя инициативу в организации совместного 

действия (деловое лидерство); 

- умение продуктивно разрешать конфликты на основе учета 

интересов и позиций всех его участников, поиска и оценки 

альтернативных способов разрешения конфликтов; 

- умение договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации столкновения 

интересов; 

- умение осуществлять взаимный контроль в совместной 

деятельности и оказывать в сотрудничестве необходимую 

взаимопомощь; 

- умение оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит 

достижение цели в совместной деятельности; 

- умение адекватно оценивать собственное поведение и поведение 

партнера и вносить необходимые коррективы в интересах 

достижения общего результата. 

Планирующая и 

регулирующая 

функция речи 

- умение отображать в речи (описание, объяснение) содержания 

совершаемых действий как в форме громкой социализированной 

речи, так и в форме внутренней речи; 

- умение использовать адекватные языковые средства для 

отображения своих чувств, мыслей, мотивов и потребностей; 

- умение адекватно использовать речевые средства для решения 

различных коммуникативных задач; 

- владение устной и письменной речью, умение строить 

монологическое контекстное высказывании; 

- умение адекватно использовать речь для планирования и 

регуляции своей деятельности; 

- владение основами коммуникативной рефлексии. 

Одним из инструментов для оценки метапредметных результатов является 

метапредметная работа. Предметом диагностического исследования является выявление 

уровня сформированности предметных умений, регулятивных и познавательных 

(логических) универсальных учебных действий и
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выявления характеристик, отражающих динамику формирования наиболее важных для 

учащихся умений и способов деятельности, влияющих на   успешное обучение в основной 

школе. 

Диагностичесие работы направлены на проверку умений, являющихся составной 

частью грамотности чтения и различных познавательных универсальных учебных действий. 

Задания на проверку уровня сформированности читательских умений конструируются на 

основе информационных текстов. Познавательные универсальные учебные действия 

проверяются при помощи заданий, использующих контекст учебных предметов, а также 

анализ ситуаций практико- ориентированного характера. 

Для описания уровня сформированности предметных умений, регулятивных и 

познавательных (логических) универсальных учебных действий в школе используется 

следующая шкала: 

• пониженный уровень подготовки – менее 34%. 

• базовой (опорный) подготовки уровень – от 60 до 35%. 

• повышенный (функциональный) уровень подготовки - от 61 до 86%. 

• высокий уровень подготовки - от 87 до 100%. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. Ученик освоил и может 

применять отдельные предметные действия. У этих детей наблюдается снижение интереса к 

обучению, они с трудом осваивают предметные и метапредметные учебные действия и 

затрудняются в их применении даже в простых учебных ситуациях. Учащиеся нуждается в 

коррекционной работе. 

Базовый (опорный) уровень достижения планируемых результатов свидетельствует 

об усвоении опорной системы знаний, о правильном выполнении учебных действий в рамках 

диапазона (круга) задач, построенных на опорном учебном материале; о способности 

использовать действия для решения простых учебных и учебно-практических задач (как 

правило, знакомых и освоенных в процессе обучения). Оценка достижения этого уровня 

осуществляется с помощью стандартных задач (заданий), в которых очевиден способ 

решения. 

Повышенный (функциональный) уровень достижения планируемых результатов 

свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на уровне осознанного произвольного 

овладения учебными действиями, учащийся осмысленно использует изученные алгоритмы 

действий на уровне их применения. Оценка достижения этого уровня осуществляется с 

помощью задач (заданий), в которых нет явного указания на способ выполнения, и ученику 

приходится самостоятельно выбирать один из изученных способов или создавать новый 

способ, объединяя изученные или трансформируя их. 

Высокий уровень достижения планируемых результатов свидетельствует о том, что 

учащиеся обладают широким кругозором знаний и интересов, свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в 

соответствии с требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения 

учебных задач. 

1.3.4. Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. Достижение этих результатов 

обеспечивается за счёт основных компонентов образовательного процесса - учебных 

предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 

Основным объектом оценки предметных результатов в соответствии с требованиями 

Стандарта 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, 
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регулятивных, коммуникативных) действий. 

В соответствии с пониманием сущности образовательных результатов, заложенном в 

Стандарте, предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих 

элементов научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов 

(далее - систему предметных знаний), и, во- вторых, систему формируемых действий с 

учебным материалом (далее — систему предметных действий), которые направлены на 

применение знаний, их преобразование и получение нового знания. 

Система предметных знаний - важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

К опорным знаниям относятся, прежде всего, основополагающие элементы научного 

знания (как общенаучные, так и относящиеся к отдельным отраслям знания, и культуры), 

лежащие в основе современной научной картины мира: ключевые теории, идеи, понятия, 

факты, методы. 

Опорная система знаний определяется с учётом их значимости для решения основных 

задач на уровне образования, опорного характера изучаемого материала для последующего 

обучения, а также с учётом принципа реалистичности, потенциальной возможности их 

достижения большинством обучающихся. Иными словами, в эту группу включается система 

таких знаний, умений, учебных действий, которые, во-первых, принципиально необходимы 

для успешного обучения и, во-вторых, при наличии специальной целенаправленной работы 

учителя, в принципе могут быть достигнуты подавляющим большинством детей. 

При оценке предметных результатов основную ценность представляет не само по себе 

освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных 

ситуациях, а способность использовать эти знания при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Иными словами, объектом оценки предметных результатов 

являются действия, выполняемые обучающимися, с предметным содержанием. 

Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе - причинно-

следственных) и аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация 

информации, рассуждения и т. д. Однако на разных предметах эти действия преломляются 

через специфику предмета, например, выполняются с разными объектами - с числами и 

математическими выражениями; со звуками и буквами, словами, словосочетаниями и 

предложениями; высказываниями и текстами; с объектами живой и неживой природы; с 

музыкальными и художественными произведениями и т. п. Поэтому при всей общности 

подходов и алгоритмов выполнения действий сам состав формируемых и отрабатываемых 

действий носит специфическую «предметную» окраску. Поэтому, в частности, различен и 

вклад разных учебных предметов в становление и формирование отдельных универсальных 

учебных действий. Так, например, неоценим вклад технологии в становление и 

формирование регулятивных учебных действий. 

Совокупность же всех учебных предметов обеспечивает возможность формирования 

всех универсальных учебных действий при условии, что образовательный процесс 

ориентирован на достижение планируемых результатов. 

К предметным действиям следует отнести также действия, присущие главным образом 

только конкретному предмету, овладение которыми необходимо для полноценного 

личностного развития или дальнейшего изучения предмета (в частности, способы 

двигательной деятельности, осваиваемые в курсе физической культуры, или способы 

обработки материалов, приёмы лепки, рисования, способы музыкальной исполнительской 
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деятельности и др.). 

Формирование одних и тех же действий на материале разных предметов способствует 

сначала правильному их выполнению в рамках заданного предметом диапазона (круга) задач, 

а затем и осознанному и произвольному их выполнению, переносу на новые классы объектов. 

Это проявляется в способности обучающихся решать разнообразные по содержанию и 

сложности классы учебно-познавательных и учебно-практических задач. 

Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно- познавательные и 

учебно-практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе на основе метапредметных действий. 

Оценка достижения предметных результатов ведётся как в ходе текущего и 

промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. При 

этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему 

знаний данного учебного курса. 

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с учётом 

уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня 

достижений как точки отсчёта при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять уровней. 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение учебных 

действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных задач. 

Овладение базовым уровнем является достаточным для продолжения обучения на 

следующем уровне образования, но не по профильному направлению. Достижению базового 

уровня соответствует отметка «удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы знаний на 

уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а также о кругозоре, 

широте (или избирательности) интересов. Также выделяются следующие два уровня, 

превышающие базовый: 

• повышенный уровень достижения планируемых результатов, оценка «хорошо» 

(отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка 

«5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и сформированностью 

интересов к данной предметной области. 

Для описания подготовки обучающихся, уровень достижений которых ниже базового, 

выделяются также два уровня: 

• пониженный уровень достижений, оценка «неудовлетворительно» (отметка 

«2»); 

• низкий уровень достижений, оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) фиксируется 

в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного содержания предмета. 

Пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии систематической 

базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и половины планируемых 

результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о том, что имеются 

значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. При этом обучающийся 

может выполнять отдельные задания повышенного уровня. Низкий уровень освоения 

планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных фрагментарных 

знаний по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Обучающимся, которые 

демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 

учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 
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изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только 

наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении 

для данной группы обучающихся. 

Типы контроля планируемых предметных результатов освоения ООП: 

- текущий контроль успеваемости, 

- промежуточная аттестация, 

- государственная итоговая аттестация. 

Текущий контроль успеваемости представляет собой систематическую проверку 

освоения учебного материала учащимися 2-11 классов, регулярно осуществляемую на 

протяжении учебного года. Текущий контроль успеваемости учащихся школы 

осуществляется учителями по балльной системе во 2-11–х классах: 1,2 

(неудовлетворительно); 3 (удовлетворительно); 4 (хорошо); 5 (отлично). 

Проведение текущего контроля успеваемости направлено на обеспечение 

выстраивания образовательного процесса максимально эффективным образом для 

достижения результатов освоения основных общеобразовательных программ в соответствии 

с требованиями ФГОС. 

Формы текущего контроля включают в себя: 

- устный контроль (фронтальный и индивидуальный опрос, зачет, защита проекта, дискуссия, 

дебаты, собеседование); 

- письменный контроль (диктант, зачет, самостоятельная работа, контрольная работа, 

практическая работа, лабораторная работа, тест), в том числе с применением технических 

средств обучения. 

При текущем контроле педагогические работники школы имеют право на свободу 

выбора и использования форм оценки знаний учащихся по своему предмету. 

Текущий контроль успеваемости проводится учителями систематически на текущих 

занятиях на протяжении всего учебного года. 

Педагогический работник обязан ознакомить учащихся с системой текущего контроля 

по своему предмету в начале учебного года. 

В основе критериев оценки учебной деятельности учащихся учителя должны 

соблюдать объективность и единый подход. При балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Педагогический работник обязан своевременно довести до сведения учащихся оценку 

текущего контроля, обосновав ее в присутствии всего класса и выставить оценку в 

электронный журнал, дневник учащегося. 

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. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающихся объёма 

содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам, курсам, дисциплинам, модулям 
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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, 

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 МАОУ СОШ №16 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. 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 
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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 следующующий 

уровень 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; 

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 (Приложение 1). 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 
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(дисциплинам), запись о переводе, условном переводе, повторном обучении заносятся 

классными руководителями в классный журнал и личные дела учащихся. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с НОДА программы 

коррекционной работы 

По каждому направлению коррекционной работы определяются планируемые 

результаты реализации этой программы для каждого обучающегося. 

1. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению «Медицинская коррекция и реабилитация»: 

- Умение адекватно оценивать свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, в 

физической нагрузке, в приёме медицинских препаратов, осуществлении вакцинации. 

- Умение пользоваться личными адаптивными и ассистивными средствами в разных 

ситуациях (очки, специальное кресло, индивидуально адаптированное рабочее место, 

специализированные клавиатуры компьютера, заменители традиционной мышки, памперсы и 

др.). 

- Умение удовлетворять биологические и социальные потребности, адаптироваться к 

окружающей среде. 

- Понимание ребёнком того, что попросить о помощи при проблемах в 

жизнеобеспечении – это нормально и необходимо, не стыдно, не унизительно. Умение 

адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно описать возникшую 

проблему, иметь достаточный запас фраз и определений. 

- Умение выделять ситуации, когда требуется привлечение родителей, и объяснять 

учителю (работнику школы) необходимость связаться с семьёй для принятия решения в 

области жизнеобеспечения. 

- Прогресс в развитии самостоятельности и независимости в быту. 

- Представление об устройстве домашней жизни, умение включаться в разнообразные 

повседневные дела, принимать посильное участие в них, адекватная оценка своих 

возможностей для выполнения определенных обязанностей в каких-то областях домашней 

жизни. Сформированность умения брать на себя ответственность в этой деятельности. 

- Представление об устройстве школьной жизни. Умение ориентироваться в 

пространстве школы и просить о помощи в случае затруднений, ориентироваться в 

расписании занятий. Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела,принимать посильное участие в них, брать на себя ответственность. Прогресс ребёнка в 

этом направлении. 

- Стремление ребёнка активно участвовать в подготовке и проведении праздников и 

других мероприятий дома и в школе, прогресс в этом направлении. 

2. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: 

«Психологическая коррекция познавательных процессов» 

- Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, способности замечать 

новое, задавать вопросы, включаться в совместную со взрослым исследовательскую 

деятельность. 

-Умение самостоятельно конструировать по моделям, использовать пространственные 

и метрические признаки предметов, использование словесного обозначения 

пространственных отношений. 

- Увеличение объема произвольной памяти в зрительной, слуховой и осязательной 

модальности. 

- Умение ребенка выделить, осознать и принять цели действия. 

- Умение планировать свою деятельность по времени и содержанию. 

- Умение контролировать свои действия и вносить необходимые коррективы. 

- Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 
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направлению «Психологическая коррекция эмоциональных нарушений»: 

- Смягчение эмоционального дискомфорта ребенка, повышение активности и 

самостоятельности, устранение вторичных личностных реакций, обусловленных 

эмоциональными нарушениями, такими, как агрессивность, повышенная возбудимость, 

тревожная мнительность, эмоциональная отгороженность. 

- Модифицирование эмоциональных отношений и переживаний ребенка, способов 

реагирования на отношение к нему окружающих. 

- Умение самостоятельно находить нужные формы эмоционального реагирования и 

управлять ими. 

- Практические умения саморегуляции, включающие выработку навыков управления 

вниманием, регуляции ритма дыхания и мышечного тонуса. 

3. Требования к результатам реализации программы коррекционной работы по 

направлению: «Психологическая коррекция социально-психологических проявлений»: 

- Уменьшение ореола исключительности психологических проблем. 

- Умение получить эмоциональную поддержку от сверстников, имеющих общие 

проблемы и цели. 

- Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить свои намерения, 

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор. 

- Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие и т.д. 

Умение получать и уточнять информацию от собеседника. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с НОДА в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

При составлении программы коррекционной работы, направленной на поддержку 

ребенка в освоении основной образовательной программы, необходимо руководствоваться 

рекомендациями, зафиксированными в Индивидуальной Программе Реабилитации ребенка-

инвалида (ИПР) в разделе: «Мероприятия психолого- педагогической реабилитации», 

выдаваемой федеральными государственными учреждениями Медико-Социальной 

Экспертизы. 

Оценка результатов проектной и учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся 

Итоговый проект является основным объектом оценки метапредметных результатов, 

полученных учащимися в ходе реализации ООП. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый учащимся в рамках 

одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои достижения в 

самостоятельном освоении содержания и методов избранных областей знаний и видов 

деятельности, способность проектировать и осуществлять целесообразную и результативную 

деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую). 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО выполнение итогового проекта обязательно 

для каждого учащегося. Классный руководитель отслеживает участие обучающихся своего 

класса в подготовке к итоговому проекту, своевременно информирует родителей (законных 

представителей) о данной деятельности обучающегося. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся по 

одному или нескольким учебным предметам в рамках урочной и внеурочной деятельности с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания и 

методов избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, 

конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Организация работы над индивидуальными проектами обучающихся основного общего 

образования может осуществляться через урочную, внеурочную деятельность и внеклассную 

воспитательную работу, что учитывается при проектировании учебного плана, плана 
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внеурочной деятельности и планов воспитательной работы общеобразовательной организации. 

Руководителями (или консультантами, тьюторами) индивидуального проекта обучающихся 8-9-

го класса могут являться учителя-предметники, учителя, ведущие соответствующую программу 

внеурочной деятельности, социальный педагог, педагог-организатор, педагог-библиотекарь. 

Темы индивидуальных проектов разрабатывает общеобразовательная организация, и в 

начале учебного года обучающиеся 8-9 класса выбирают тему проекта из числа предложенных, 

причем обучающийся может предложить свою тематику проекта в соответствии с личными 

индивидуальными интересами. Перечень тем проектов, исполнители, руководители проектов, 

сроки защиты утверждаются на уровне общеобразовательной организации. 

Сопровождение проектной деятельности обучающегося 8-9 класса может осуществлять 

руководитель (консультант, тьютор), который по запросу обучающегося консультирует его по 

вопросам планирования, методики реализации проекта, оформления и представления 

результатов его выполнения. 

Для организации работы над индивидуальным проектом целесообразно использовать 

технологическую карту, которая является развернутым планом реализации проектной 

деятельности и отражает цель деятельности, ожидаемый продукт проектной деятельности и его 

качественные характеристики, критерии оценки продукта проектной деятельности, фиксирует 

необходимые для осуществления проекта ресурсы (информационные, материально-

технические, временные) и способы реализации проекта, описывает поэтапные действия, 

обеспечивающие реализацию проекта. 

Технологическая карта проекта разрабатывается обучающимся совместно с руководителем 

проекта (тьютором). В соответствии с технологической картой проекта определяются 

индивидуальная траектория проектной деятельности, сроки и формы представления 

промежуточных результатов, общая продолжительность проектной деятельности и 

рекомендуемые сроки защиты проекта. 

Результатом проектной деятельности должен быть продукт, обладающий 

определенными потребительскими качествами и позволяющий решить личностную или 

социально значимую проблему. Желательно, чтобы продукт проектной деятельности имел 

практическое применение, был востребован в жизни (материальный объект, макет, иное 

конструкторское изделие; сценарий, журнал, видеофильм, коллаж, иная   художественная   

творческая   работа   в   области литературы, музыки, изобразительного искусства, экранных 

искусств; компьютерная игра, анимация, программа, сайт; бизнес-план, мини-предприятие; 

пакет решений на основе анализа опроса, законопроект, социальная акция и др.). Общим 

требованием является необходимость соблюдения норм и правил цитирования, ссылок на 

различные источники. В случае заимствования текста работы (плагиата) без указания ссылок 

на источник индивидуальный проект к защите не может быть допущен. 

Защита индивидуальных проектов обучающихся 9-го класса может проходить в рамках 

общешкольной конференции, предметной недели или других образовательных событий по 

выбору общеобразовательной организации. Общешкольная конференция, как форма 

образовательного события, предпочтительнее, так как имеется возможность публично 

представить результаты работы над проектами и продемонстрировать уровень овладения 

обучающимися отдельными элементами проектной деятельности. 

Состав материалов, подготовленных по завершении проекта для его защиты, 

утверждается на уровне общеобразовательной организации. В состав материалов могут быть 

включены: 

1) выносимый на защиту продукт проектной деятельности (реальное изделие, 

фото/видеоотчет); 

2) технологическая карта проекта; 

3) подготовленная учащимся краткая пояснительная записка к проекту (объемом не 

более одной машинописной страницы), отражающая рефлексию по итогам проектной 

деятельности (Почему разработан этот проект? Какая идея легла в основу проекта? Какие идеи 

еще были? Почему их отвергли? Соответствует ли результат деятельности тому проекту, 
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который собирались выполнять? Каковы этапы выполнения проекта? В чем они заключались? 

Достаточны ли были имеющиеся знания и умения или в процессе работы над проектом 

пришлось чему- либо учиться? Насколько хорошо было спланировано и использовано время? 

Что бы могло быть сделано по-другому, если бы снова начать разрабатывать этот проект? 

Каково мнение людей, которые будут использовать проект?); 

4) критериальная оценка и анализ автором проекта полученного результата проектной 

деятельности (по критериям технологической карты объемом не более одной машинописной 

страницы); 

5) краткий отзыв руководителя, содержащий характеристику работы учащегося в ходе 

выполнения проекта, в том числе: 

а) инициативности и самостоятельности; 

б) ответственности (включая динамику отношения к выполняемой работе); в) 

исполнительской дисциплины. При наличии в выполненной работе 

соответствующих оснований в отзыве может быть также отмечена новизна подхода и/или 

полученных решений, актуальность и практическая значимость полученных результатов. 

Для оценки результатов выполнения обучающимися 8-9 класса индивидуальных проектов в 

общеобразовательной организации может быть создана экспертная комиссия. В комиссию по 

оценке индивидуальных проектов могут входить представители всех участников 

образовательных отношений, ее состав, порядок работы утверждается на уровне 

общеобразовательной организации. 

Результаты выполнения проекта оцениваются экспертной комиссией по итогам публичной 

защиты обучающимся представленного продукта, его критериальной оценки и рефлексии 

проектной деятельности, а также отзыва руководителя проекта. 

Оценивание индивидуальных проектов обучающихся основного общего образования 

ориентировано на общие критерии, выявляющие метапредметные результаты обучения, 

установленные п. 10 ФГОС ООО: 

– умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать 

для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и 

интересы своей познавательной деятельности; 

– умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, оценивать полученные результаты; данные критерии в целом 

включают оценку сформированности регулятивных универсальных учебных действий; 

– умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; данный критерий 

в целом включает оценку сформированности познавательных универсальных учебных 

действий; 

– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; данный критерий в целом включает оценку сформированности 

коммуникативных учебных действий. 

Общие критерии оценки индивидуального проекта должны быть заблаговременно 

доведены до сведения обучающихся 8-9 класса и их родителей (законных представителей) и 

могут быть конкретизированы системой показателей. В случае выдающихся достижений 

обучающегося 8-9 класса, продемонстрированных в проектной деятельности, комиссия может 

подготовить особое заключение о достоинствах проекта, которое может быть использовано 

при поступлении в профильные классы. 

Для организации работы над итоговым проектом определены следующие сроки: 
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Сроки Содержание Ответственный 

Сентябрь Формирование перечня тем для 

проектной работы 

Руководители проектов 

Выбор тем, формирование 

проектных групп (для  группового проекта) 

Руководители проектов 

Ознакомление родителей с 

выбранными темами  обучающихся 

Классный руководитель 

Октябрь Предоставление списка тем для 

утверждения директору школы 

Руководители проектов 

Составление плана действий по 

работе над проектами 

Руководители проектов 
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Ноябрь- март Защита на уровне классного 

коллектива, школы, на 

городских НПК 

Руководители проектов 

Дополнительные 

каникулы (февраль) 

Весенние каникулы 

Работа экспертных групп 

допуску к школьной НПК 

по Члены 

комиссий, 

экспертных 

Апрель – до 25 мая Представление проектов, оценка 

проектов, внесение результатов в 

журнал «Метапредметных 

результатов» 

Члены 

комиссий, 

руководители 

экспертных 

классные 

Невыполнение учеником итогового проекта равноценно получению неудовлетворительной 

оценки по любому учебному предмету. Такие ученики переводятся в следующий класс с 

условием ликвидации академической задолженности в течение 1-го полугодия следующего 

учебного года. 

Защита итогового проекта является одной из обязательных составляющих материалов 

системы внутришкольного мониторинга образовательных достижений. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «Проектная деятельность» в личное 

дело ученика. В документ государственного образца об уровне образования – аттестат об 

основном общем образовании – отметка выставляется в строку на странице «Дополнительные 

сведения». 

Результаты выполнения индивидуального проекта могут рассматриваться как 

дополнительное основание при зачислении выпускника основной общей школы на избранное 

им направление профильного обучения в старшей школе. 

Уровни сформированности навыков проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

Базовый уровень (от 40 до 64% от максимального количества баллов) свидетельствует 

о том, что учащийся демонстрирует понимание проблемы, цели и задач деятельности, 

последовательности действий, имеет общее представление о предполагаемом продукте 

проектной деятельности, высказывает впечатления о работе и полученном продукте осознает 

недостаток информации в процессе реализации деятельности, применяет предложенный 

учителем способ получать информацию из одного источника, демонстрирует понимание 

полученной информации, понимание выводов по определенному вопросу, соблюдает нормы 

изложения простого и сложного текста соблюдает нормы речи в простом и сложном 

высказывании, работает с вопросами на уточнение может высказать свои идеи, соблюдая 

процедуру при работе в группе. 

Повышенный уровень (от 65 до 84% от максимального количества баллов) 

свидетельствует о том, что учащийся формулирует проблему, ставит достижимые и 

измеримые цели, проводит текущий контроль реализации плана деятельности предполагает 

последствия достижения перспективы использования продукта, анализирует продукт и 

процесс деятельности, предполагает последствия достижения перспективы использования 

продукта, анализирует продукт и процесс деятельности, планирует информационный поиск, 

владеет способами систематизации информации, критически относится к полученной 

информации, приводит аргументы, определяет цель и адекватную форму письменных 

коммуникаций, использует невербальные средства воздействия на аудиторию, работает с 

вопросами в развитие темы, совместно с членами группы получает результат взаимодействия. 
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Высокий уровень (от 85 до 100% от максимального количества баллов) свидетельствует о 

том, что учащийся формулирует и анализирует проблему, определяет стратегию решения 

проблемы, анализирует ресурсы и риски, анализирует потребность окружающих в использовании 

продукта, проводит объективный анализ и указывает субъективное значение результатов 

деятельности, определяет уровень информированности, необходимый для принятия решения, 

выбирает информационные источники, адекватные цели проекта, разрешает противоречия, делает 

выводы и принимает решения в ситуации неопределенности, определяет средства письменной 

коммуникации, адекватные цели, использует риторические и логические приемы, работает с 

вопросами на дискредитацию, успешно справляется с кризисами взаимодействия совместно с 

членами группы. 

 

1.3.5. Система внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений и портфель достижений как инструмент динамики 

образовательных достижений 

Организация оценки предметных и метапредметных результатов учащихся осуществляется с 

помощью портфолио обучающегося, который ориентирован на демонстрацию образовательных 

достижений учащегося. 

Задачами проведения оценки образовательных достижений учащихся 

являются: 

 поддержка и поощрение высокой образовательной мотивации учащихся; 

  формирование умения ставить цели, планировать и организовывать 

собственную учебную и внеурочную деятельность; 

 развитие навыков рефлексивной и оценочной (самооценочной) 

деятельности учащихся; 

  поощрение самостоятельности, расширение возможностей 

самообразования, самореализации; 

 вовлечение в различные виды деятельности; 

 содействие дальнейшей успешной социализации учащихся. 

Портфолио - это набора документов, в котором фиксируются образовательные достижения 

учащихся в течение учебного года. Портфолио дополняет традиционные контрольно-оценочные 

средства и позволяет учитывать результаты, достигнутые обучающимися в учебной и внеурочной 

деятельности. 

Портфолио образовательных достижений формируется обучающимися при помощи родителей 

и классных руководителей. 

Результаты, зафиксированные в портфолио, являются основой образовательного рейтинга 

обучающихся и позволяют осознанно и обоснованно выбрать профиль обучения в старшей 

школе, определить дальнейший путь успешной социализации. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от 

основного к среднему общему образованию 

На итоговую оценку на уровне основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 

«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

 результатов внутришкольного мониторинга образовательных 

достижений по всем предметам учебного плана; 

 оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

 оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию 

(далее – ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 

обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и 

работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень усвоения обучающимися опорной системы 

знаний по изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на 
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базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении 

обучающимся основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 

приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 

результативной деятельности. 

Педагогический совет образовательного учреждения на основе выводов, сделанных 

классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 

рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся основной образовательной 

программы основного общего образования и выдачи документа государственного образца об 

уровне образования 

– аттестата об основном общем образовании. 

В случае, если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче документа 

государственного образца об уровне образования – аттестата об основном общем образовании 

принимается педагогическим советом с учётом динамики образовательных достижений 

выпускника и контекстной информации об условиях и особенностях его обучения в рамках 

регламентированных процедур, устанавливаемых Министерством образования и науки 

Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне образования – аттестата 

об основном общем образовании принимается одновременно с рассмотрением и утверждением 

характеристики обучающегося, с учётом которой осуществляется приём в профильные классы 

старшей школы. В характеристике обучающегося: 

 отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

 даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного образования с учётом 

выбора, сделанного выпускником, а также с учётом успехов и проблем обучающихся. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, должны быть подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения осуществляется в ходе его 

аккредитации, а также в рамках аттестации педагогических кадров. Она проводится на основе 

результатов итоговой оценки 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования с учётом: 

 результатов мониторинговых исследований разного уровня 

(федерального, регионального, муниципального); 

 условий реализации основной образовательной программы основного общего образования; 

 особенностей контингента обучающихся. 

Предметом оценки в ходе данных процедур является также текущая оценочная деятельность 

образовательных учреждений и педагогов и, в частности, отслеживание динамики 

образовательных достижений выпускников основной школы данного образовательного 

учреждения. 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области информационно-

коммуникационных технологий, учебно- 

исследовательской и проектной деятельности на уровне основного общего образования 

направлена на: 

реализацию требований Стандарта к личностным и метапредметным результатам 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, системно-деятельностного подхода, развивающего потенциала основного 

общего образования; 

повышение эффективности освоения обучающимися основной образовательной 

программы основного общего образования, усвоения знаний и учебных действий, 

расширение возможностей ориентации в различных предметных областях, научном и 
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социальном проектировании, профессиональной ориентации, строении и осуществлении 

учебной деятельности; 

формирование у обучающихся основ культуры исследовательской и проектной 

деятельности и навыков разработки, реализации и общественной презентации 

обучающимися результатов исследования, предметного или межпредметного учебного 

проекта, направленного на решение научной, личностно и (или) социально значимой 

проблемы. 

Реализация данной программы позволит обеспечивать: 

развитие у обучающихся способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных универсальных учебных 

действий; 

формирование опыта переноса и применения универсальных учебных действий в 

жизненных ситуациях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного 

развития обучающихся; 

повышение эффективности усвоения обучающимися знаний и учебных действий, 

формирования компетенций и компетентностей в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыков участия в различных формах организации учебно- 

исследовательской и проектной деятельности (творческие конкурсы, олимпиады, научные 

общества, научно-практические конференции, олимпиады, национальные образовательные 

программы и т. д.); 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, старшими школьниками и взрослыми в совместной учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование и развитие компетенции обучающихся в области использования 

информационно-коммуникационных технологий на уровне общего пользования, включая 

владение информационно-коммуникационными технологиями, поиском, построением и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами информационной 

безопасности, умением безопасного использования средств информационно-

коммуникационных технологий (далее - ИКТ) и сети Интернет. 

Цели и задачи программы, описание ее места и роли в реализации 

требований ФГОС 

Целью программы развития УУД является обеспечение организационно- 

методических условий для реализации системно-деятельностного подхода, положенного в 

основу ФГОС ООО с тем, чтобы сформировать у учащихся основной школы способности к 

самостоятельному учебному целеполаганию и учебному сотрудничеству. 

В соответствии с указанной целью программа развития УУД в основной школе 

определяет следующие задачи: 

 организация взаимодействия педагогов и обучающихся и их родителей по 

развитию универсальных учебных действий в основной школе; 

 реализация основных подходов, обеспечивающих эффективное освоение УУД 

обучающимися, взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности 

обучающихся по развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов; 

 включение развивающих задач как в урочную, так и внеурочную деятельность 

обучающихся; 

 обеспечение преемственности и особенностей программы развития универсальных 

учебных действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Формирование системы универсальных учебных действий осуществляется с учетом 

возрастных особенностей развития личностной и познавательной сфер обучающегося. УУД 

представляют собой целостную взаимосвязанную систему, определяемую общей логикой 

возрастного развития. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 

межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 

приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной школы 
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«учить ученика учиться» трансформирована в новую задачу для основной школы – 

«инициировать учебное сотрудничество». 

Описание понятий, функций, состава и характеристик универсальных учебных 

действий (регулятивных, познавательных и коммуникативных) и их связи с 

содержанием отдельных учебных предметов, внеурочной и внешкольной 

деятельностью, а также места отдельных компонентов универсальных учебных 

действий в структуре образовательного процесса 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

1) формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса 

(урочная, внеурочная деятельность); 

2) формирование УУД обязательно требует работы с предметным или 

междисципдинарным содержанием; 

3) образовательная организация в рамках своей ООП может определять, на каком 

именно материале (в том числе в рамках учебной и внеучебной деятельности) 

реализовывать программу по развитию УУД; 

4) преемственность по отношению к начальной школе, но с учетом специфики 

подросткового возраста. Специфика подросткового возраста заключается в том, что 

возрастает значимость различных социальных практик, исследовательской и проектной 

деятельности, использования ИКТ; 

5) отход от понимания урока как ключевой единицы образовательного процесса 

(как правило, говорить о формировании УУД можно в рамках серии учебных занятий при 

том, что гибко сочетаются урочные, внеурочные формы, а также самостоятельная работа 

учащегося); 

6) при составлении учебного плана и расписания должен быть сделан акцент на 

нелинейность, наличие элективных компонентов, вариативность, индивидуализацию. 

По отношению к начальной школе программа развития УУД должна сохранять 

преемственность, однако следует учитывать, что учебная деятельность в основной школе 

должна приближаться к самостоятельному поиску теоретических 

знаний и общих способов действий. В этом смысле, работая на этапе основной школы, 

педагог должен удерживать два фокуса: индивидуализацию образовательного процесса и 

умение инициативно разворачивать учебное сотрудничество с другими людьми. 

В результате изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе 

внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 

познавательные, коммуникативные и регулятивные УУД как основа учебного 

сотрудничества и умения учиться в общении. 

Для успешной деятельности по развитию УУД можно проводить занятия в 

разнообразных формах: уроки одновозрастные и разновозрастные; занятия, тренинги, 

проекты, практики, конференции, выездные сессии (школы) и пр., с постепенным 

расширением возможностей обучающихся осуществлять выбор уровня и характера 

самостоятельной работы. 

Решение задачи формирования УУД в основной школе происходит не только на 

занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе внеурочной деятельности, а также в 

рамках факультативов, кружков, элективов. 

Типовые задачи применения универсальных учебных действий 

Задачи на применение УУД могут строиться как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него значение 

(экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные ситуации, логистика и 

др.). 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД: 

– задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

– задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД. В первом 

случае задание может быть направлено на формирование целой 

группы связанных друг с другом универсальных учебных действий. Действия могут 

относиться как к одной категории (например, регулятивные), так и к разным. Во втором случае 
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задание может   быть   сконструировано   таким образом, чтобы проявлять способность  

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное 

действие. 

В основной школе возможно использовать в том числе следующие типы задач, 

позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать УУД: 

 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Математика» 

 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но 

и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с математическим содержанием 

учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано. 

Задания, сопровождаемые 

инструкцией «Объясни…», 

«Обоснуй своё мнение…». 

 

 

Задачи «на доказательство», 

текстовые задачи. 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных 

заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа 

с ней полностью отражает алгоритм 

работы по достижению поставленной 

цели 

Работа над системой учебных заданий 

(учебной задачей). 

Текстовые задачи. 

 

 

Проблемные вопросы и задачи 

для обсуждения, а также теоремы 

и доказательства, позволяющие 

проверить правильность 

собственных умозаключений. 

Таким образом, школьники 

учатся сверять свои действия с 

целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать цель 

деятельности (сформулировать 

основную проблему (вопрос) 

урока), авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как 

необходимого универсального учебного 

действия. 

Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных 

операций, как анализ, синтез, 

классификация, сравнение, аналогия. 

Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, 

т.е. сформировать познавательные 

универсальные учебные действия. 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание и их 

применение при решении 

предметных задач. 

Задания на классификацию, 

доказательство 

 

 

«Занимательные и нестандартные 

задачи». 

Коммуникативны

е 

Задания на развитие устной научной речи. 

 

Задания на   развитие   комплекса   

Задания, сопровождающиеся

 инструкциями

 «Расскажи», 
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умений,   на   которых   базируется «Объясни», «Обоснуй свой 

ответ». 

Система заданий, нацеленных на 

организацию общения учеников 
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 грамотное эффективное 

взаимодействие. 

в паре или группе (все задания, относящиеся 

к этапу первичного применения знаний; к работе над текстовой задачей, 

осуществляемой методом мозгового штурма) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Информатика» 

 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе специальных 

обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

Система заданий, иллюстрирующих 

место информационных технологий в 

современном обществе, 

профессиональное использовании 

информационных технологий, их 

практическую 

значимость 

задания, связанные с 

практическим использованием 

офисных программ, а также 

задания, содержащие 

информацию об областях 

использования компьютеров 

изучение правил работы с 

файлами в корпоративной сети, 

этических норм работы с 

информацией,   а также правил 

поведения в компьютерном 

классе 

Регулятивные Система заданий, непосредственно

 связанных с

 определением 

последовательности действий по 

решению задачи или достижению цели 

способствует интенсивному развитию 

УУД планирование Система заданий, 

связанных с одновременным 

анализом нескольких разнородных 

информационных объектов (рисунок, 

текст, таблица, схема) с целью 

выделения необходимой информации 

стимулирует действия по 

формированию внутреннего плана. 

Система заданий типа «Составь 

алгоритм и выполни его» создаёт 

информационную среду для 

составления плана действий 

формальных 

исполнителей алгоритмов по переходу 

из начального состояния в конечное 

задания типа «Составь 

алгоритм…», «Заполни 

пропуски в алгоритме…» 

 

на основе информации 

рассказа: дай название 

иллюстрации; дорисуй рисунок 

 

задания на составление 

алгоритмов и программ 

создание информационных 

объектов и информационных 

объектов с заданием 

Познавательные система заданий, для выполнения 

которых необходимо найти и отобрать 

нужную информацию из различных 

источников; 

система заданий на составление 

знаково-символических моделей 

задания, формирующие

 навыки

 знаково-

символического моделирования 

задания, формирующие навык 

смыслового чтения 

задания на 

знаково-

символическое 

моделирование 

задания на 

сравнение, 

классификацию
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, синтез 

Коммуникативные комплекс практических работ; проекты Задания, выполняемые группами 

учащихся, рабочими парами 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Иностранный язык» 

 

УУД Средства формирования Типы заданий 

Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал иностранного языка; 

учащиеся приходят к пониманию 

необходимости: 

- доброжелательного отношения, 

уважения и толерантности к другим 

- самооценивание учащимися 

уровня успешности на занятии 

(этап рефлексии); 

- проведение физминуток на 

ИЯ (установка на здоровый 

образ 
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 странам и народам, компетентности в 

межкультурном диалоге; 

- работать над развитием и 

совершенствованием устной и 

письменной речи. 

жизни); 

- задания типа «Оцени 

поведение главного героя. Как 

бы повёл себя ты на его месте?» 

Регулятивные Материал учебных модулей специально 

структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, даются 

мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока). 

- составление различного 

рода плана (ключевые слова, 

утверждения, вопросы, 

тезисы) при работе над 

текстом по аудированию или 

чтению; 

- составление плана как 

последовательности речевых 

действий при подготовке 

устного монологического и 

диалогического высказывания; 

- задания типа «Посмотри на 

заголовок рассказа и скажи, о 

чём будет идти речь в данном 

тексте», «Прочти последний 

абзац истории и догадайся, 

что произошло с главной 

героиней», 

«Прочитай первые три 

предложения рассказа и 

предположи, что будет 

дальше»; 

- контрольные задания, в том 

числе тестового характера; 

- технология «Языкового 

Портфеля» 

Познавательные Задания на извлечение, преобразование 

и использование текстовой информации. 

- формулировка 

познавательной задачи самими 

учащимися, например: «А 

какие сигналы в речи и на 

письме используют англичане, 

чтобы показать, что данная 

вещь кому-то принадлежит?» 

или «Какими способами 

можно поприветствовать друг 

друга в Англии?» 

- организация проектной 

деятельности учащихся, 

связанная с освоением нового 

языка и поиска информации 

Интернет-ресурсов; 

- подготовка устного и 

письменного речевого 

высказывания; 

- формулирование проблемы 

(главной идеи) текста; 

- извлечение   необходимой    

информации    из    

прочитанного 
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(услышанного) аутентичного 

текста; 

- преобразование модели 

утвердительного предложения 

в вопросительные 

предложения различных 

типов; 

- составление таблиц, схем-

моделей; 

- замещение буквы звуком; 

- выделение гласных и 

согласных букв/звуков в 

словах; 

- самостоятельное достраивание 

выражение/предложения/диал

ога/текста с восполнением недостающих компонентов (слов, словосочетаний, предложений); 
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  - классификация слов 

по частям 

речи/правилам 

чтения/общности 

тематики и т.д.; 

- самостоятельное 

выведение правил 

(грамматические 

явления, 

словообразование) 

Коммуникативные Развиваются базовые умения различных 

видов речевой деятельности: говорения, 

аудирования, чтения и письма. Их развитие 

осуществляется, в том числе посредством 

технологии смыслового чтения. На уроках, 

помимо фронтальной, используется 

групповая форма организации учебной 

деятельности детей, которая позволяет 

совершенствовать их коммуникативные 

умения в процессе решения 

учебных задач. 

- организация совместной 

работы учащихся 

(парная, групповая 

формы) 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Физика» 

УУД Средства формирования УУД Типы заданий 

Личностные Использование в курсе специальных

 обучающих программ, имеющих 

дидактическую нагрузку, связанную с 

материалом учебника 

Система заданий, иллюстрирующих место 

физики как науки в современном обществе 

Задания, раскрывающие 

происхождение 

изучаемого явления, 

законы, лежащие в 

основе этого явления, 

предвидит различные 

следствия,

 вытекающие из этих законов. 

Регулятивные Лабораторные работы 

 

Экспериментальные задачи Количественные 

задачи 

задания типа : 

«Используя имеющиеся знания, определите…» 

 

«Произведя 

необходимые действия, укажите, как меняется следующие     величины…» 

«проверьте, измениться ли 

температура воды и как, 

если в ней растворить соль. 

Объясните явление» 

Познавательные система заданий, для выполнения которых 

необходимо найти и отобрать нужную 

информацию из различных источников; 

система заданий на составление знаково-

символических моделей, структурно-опорных 

схем 

задания, формирующие навыки знаково-символического моделирования 

задания, формирующие 

навык смыслового 

чтения задания на 

сравнение, 

классификацию, синтез 

составление опорных 

конспектов 

Коммуникативные комплекс практических работ; проекты 

уроки-конференции 

Задания, выполняемые 

группами учащихся, 

рабочими парами 
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Формирование УУД средствами учебного предмета «Биология 

УУД Образовательные результаты ФГОС Наименование средств 

обучения 

Личностные ценностные ориентации, познавательный интерес, мотивы, эстетическое отношение к живым объектам  

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных 

заданий на развитие таких умений является 

текстовая задача, так как работа с ней 

полностью отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели 

Работа над системой учебных заданий (учебной 

задачей). 

Текстовые задачи. 

 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность 

собственных 

умозаключений. Таким 

образом, школьники 

учатся сверять свои 

действия с целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие 

школьникам вместе с 

учителем выбрать цель 

деятельности 

(сформулировать 

основную проблему 

(вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как 

необходимого универсального учебного 

действия. 

Широкое использование продуктивных 

заданий, требующих целенаправленного 

использования и, как следствие, развития 

таких важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, позволяющих 

научить школьников самостоятельному 

применению знаний в новой ситуации, т.е. 

сформировать познавательные 

универсальные учебные действия 

Задания с моделями: 

самостоятельное создание 

и их применение при 

решении предметных 

задач. 

 

Задания на 

классификацию, 

доказательство 

 

 

«Занимательные и 

нестандартные задачи». 

Коммуникативн

ые 

Задания на развитие устной научной речи. 

Задания на развитие комплекса умений, на 

которых базируется грамотное эффективное 

взаимодействие. 

Задания,

 сопровождающие

ся инструкциями «Расскажи», 

«Объясни», «Обоснуй 

свой ответ». 

Система заданий, 

нацеленных на 

организацию общения 

учеников в паре или 

группе (все задания, 

относящиеся к этапу 
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первичного 

применения знаний; к работе над текстовой задачей, осуществляемой методом мозгового штурма) 

Формирование УУД средствами учебных предметов «История» и 

«Обществознание» 

УУД  Типы заданий 

Личностные Все без исключения задания учебника 

ориентированы на достижение 

личностных результатов, так как они 

предлагают не только найти решение, но 

и обосновать его, основываясь только на 

фактах. 

Работа с историческим содержанием 

учит уважать и принимать чужое мнение, 

если оно обосновано. 

Задания, 

сопровождаемые 

инструкцией 

«Объясни…», «Обоснуй 

своё мнение…». 

Регулятивные Одним из наиболее эффективных учебных 

заданий на развитие таких умений 

является текстовая задача, так как работа 

с ней полностью 

Проблемные вопросы и 

задачи для обсуждения, а 

также теоремы и 

доказательства, 

позволяющие проверить 

правильность 

собственных 
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 отражает алгоритм работы по 

достижению поставленной цели 

Работа над системой учебных 

заданий (учебной задачей). 

умозаключений. Таким 

образом, школьники учатся 

сверять свои действия с 

целью. 

Проблемные ситуации, 

позволяющие школьникам 

вместе с учителем выбрать 

цель деятельности 

(сформулировать основную 

проблему (вопрос) урока), 

авторские версии таких 

вопросов дают 

возможность оценить 

правильность действий 

учеников. 

Познавательные Формирование моделирования как 

необходимого универсального учебного 

действия. 

Широкое использование 

продуктивных заданий, требующих 

целенаправленного использования и, 

как следствие, развития таких 

важнейших мыслительных операций, 

как анализ, синтез, классификация, 

сравнение, аналогия. 

Использование заданий, 

позволяющих научить школьников 

самостоятельному применению знаний 

в новой ситуации, т.е. сформировать 

познавательные универсальные учебные 

действия. 

- рассказ на основе 

информации учебника, 

отрывка из летописей, 

литературного 

источника, карты и 

схемы; 

- умение извлекать 

информацию из 

источника; 

- описание объекта по 

схеме 

- составление 

характеристики 

исторического деятеля. 

Коммуникативные Задания на развитие устной научной 

речи. 

Задания на развитие комплекса умений, 

на которых базируется грамотное 

эффективное взаимодействие. 

различные формы дискуссионного диалога: 

• круглый стол (разные 

позиции – свободное 

выражение мнений); 

• экспертные группы

 (обсуждение в 

 микрогруппах, затем 

выражение 

 суждений  от

 группы) 

• форум (группа вступает 

в обмен мнениями с 

аудиторией); 

• симпозиум 

(формализованное 

представление 

подготовленных мнений, сообщений по данной проблеме); 

• дебаты (представление бинарных позиций по вопросу: доказательство – опровержение); 

Формирование УУД средствами учебного предмета «Русский язык» 

УУД  Типы заданий 
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Личностные Посредством текстов учебника 

используется воспитательный 

потенциал русского языка; учащиеся 

приходят к пониманию необходимости: 

- беречь свой родной язык как часть 

русской национальной культуры; 

- работать над развитием и 

совершенствованием собственной речи. 

Система речевых 

упражнений: 

- свободные диктанты, 

- обучающие изложения и 

сочинения, их анализ и 

редактирование. 

Регулятивные Материал параграфов на этапе 

открытия нового знания специально 

структурирован так, чтобы можно было 

организовать на уроке открытие нового 

знания с использованием проблемно-

диалогической технологии (введены 

описания проблемных ситуаций, 

даются 

мотивации к формулированию учебной 

проблемы (темы) урока, предложены 

условные обозначения). 

Прочитай

 определение в рамке. (Умение соотносить полученный результат с образцом, находить и исправлять ошибки.) 

«Всё ли было верно в твоем 

рассказе?» (Дети читают 

правило). Обобщение 

знаний. «Расскажи всё, что 

ты уже знаешь о глаголах, 

по плану …». «Составь 

самостоятельно 

инструкцию (алгоритм) 

«Как нужно действовать, 

чтобы правильно поставить 

запятые в 
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  сложном предложении». 

1. Найти и подчеркнуть … 

2. Посчитать … 

3. Если … 

4. Найти границы … 

5. Выделить … 

6. Поставить. … 

Сравни свою инструкцию с той, 

которая дана в конце учебника. 

Пользуйся инструкцией при 

выполнении следующих 

упражнений 

Познавательные Задания на извлечение, 

преобразование и использование 

текстовой информации. 

Наблюдение за ролью глаголов 

в речи. «Прочитай тексты. … 

Одинаковые ли эти картины? 

Сравни тексты. Чем они 

отличаются? 

… Какие слова «оживили» 

картину? Почему? Чем похожи эти 

слова?» 

Актуализация знаний о 

глаголе. Обращение к опыту 

детей. 

«Подбери и запиши к каждому 

существительному как можно 

больше слов со значением 

действия». 

Новые знания о происхождении 

названия части речи. «Прочитай 

текст. Почему часть речи (глагол) 

получила такое название? … Как 

отличить глагол от других частей 

речи?». 

Выпиши глаголы, напиши 

вопросы к ним. Сделай вывод о 

том, какими частями речи могут 

быть однокоренные слова» 

Правила, определения и т.п. в 

виде графических схем, таблиц, 

алгоритмов, разного рода

 визуальных подсказок и ключей, 

«иллюстративного» визуального 

ряда (даны в учебнике или 

составляются детьми). «Что ты 

можешь рассказать о словах …? 

Тебе поможет схема на стр. 5» 

Коммуникативные Развиваются базовые умения 

различных видов речевой 

деятельности: говорения, 

слушания, чтения и письма. Их 

развитие осуществляется, в том 

числе посредством технологии 

продуктивного чтения 

(формирования типа правильной 

читательской деятельности), как 

«Поработай над своей устной 

научной речью. Подготовь 

связный рассказ на тему «Что я 

знаю о сложном предложении». 

Построить свой рассказ тебе 

поможет план. Не забудь, что 

каждую свою мысль нужно 

подтверждать примером». 

«Закончи и запиши 



62 

 

на уроках чтения, так и на уроках 

по другим предметам. На уроках, 

помимо фронтальной, 

используется групповая форма 

организации учебной 

деятельности детей, которая 

позволяет использовать и 

совершенствовать их 

коммуникативные умения в 

процессе решения учебных 

предметных проблем (задач). 

предложения с прямой речью. 

Пусть это будут предложения-

просьбы, с которыми обращаются 

друг к другу твои любимые 

герои.» 

«Прочитай слова. Найди и 

выпиши слова, которые. … В 

первом предложении автор играет 

словами…. Ты заметил какими? 

Прочитай их». 

Система работы по развитию речи чётко выстроена во всех учебниках по 

русскому языку и включает развитие орфоэпических навыков, работу по 

 
Формирование УУД средствами учебного предмета «Литература» 

УУД  Типы заданий 

Личностные Оценивать и объяснять

 простые ситуации и 

поступки с позиции автора и со 

своей собственной. 

Задания: 

1) на интерпретацию текста; 

2) высказывание своего 

отношения к прочитанному с 

аргументацией; 

3) анализ характеров и поступков 

героев; 

4) формулирование 

концептуальной информации 

текста. 

Регулятивные На уроках 

совершенствуется навык 

продуктивного чтения, которая 

обеспечивает ученика алгоритмом 

самостоятельного освоения текста 

(до начала чтения, во время 

чтения, после чтения). 

Задания: 

1) на составление плана (план 

текста, план устного рассказа, план 

сочинения); 

2) на проведение самопроверки; 

редактирования текста. 

Ведущим приёмом анализа 

текста является диалог с автором, 

который предусматривает: 

1) нахождение в тексте прямых 

и скрытых авторских вопросов; 

2) прогнозирование ответов; 

3) самопроверку по тексту. 

Познавательные Развитие читательских умений обеспечивает технология формирования типа правильной читательской деятельности этап 1 обеспечивает развитие 

механизма прогнозирования и приёмов 

просмотрового и ознакомительного 

чтения; 

этап 2 (работа с текстом во 

время чтения) – обеспечивает 

интерпретацию текста учениками как 

результат изучающего чтения; 

этап 3 (после чтения) – это 

развитие умений рефлексивного 

чтения в ходе выполнения творческих 

заданий. 

количественному и качественному 
обогащению словарного запаса детей, 
развитие и совершенствование 
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Коммуникативн

ые 

 

Слушать других, пытаться 

принимать другую точку зрения, 

быть готовым изменить свою точку 

зрения. 

Оформлять свои мысли в 

устной и письменной речи с 

учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. 

Задания: 

1) работа в группе над 

проектами( инсценирование и 

драматизация отрывков 

произведений); 

2) подготовка устных рассказов 

(о литературных героях, о личных 

впечатлениях по следам 

прочитанного); 

3) устное словесное рисование; 
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  4) творческий пересказ текста 

от лица разных героев- персонажей; 

5) сочинение по личным 

впечатлениям и по прочитанному 

6) интервью с писателем; 

7) письмо авторам учебника и др. 

8) эссе 

 

Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе системы 

таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют обучающихся 

функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения работы, 

отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика подготовки и 

предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения обязанностей и 

контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового контроля со стороны 

учителя. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является жестким, 

начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может происходить в ходе 

занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри предмета должно быть 

направлено на достижение баланса между временем освоения и временем использования 

соответствующих действий. 

Задачи на применение УУД могут носить как открытый, так и закрытый характер. При 

работе с задачами на применение УУД для оценивания результативности возможно 

практиковать технологии «формирующего оценивания», в том числе бинарную и 

критериальную оценки. 

Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов учебно-

исследовательской и проектной деятельности обучающихся (исследовательское, 

инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, творческое направление 

проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по каждому из направлений, а 

также особенностей формирования ИКТ-компетенций 

Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение обучающихся в 

учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может осуществляться в рамках 

реализации программы учебно-исследовательской и проектной деятельности. Программа 

ориентирована на использование в рамках урочной и внеурочной деятельности для всех видов 

образовательных организаций при получении основного общего образования. 

Специфика проектной деятельности обучающихся в значительной степени связана с 

ориентацией на получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. Проектная деятельность обучающегося 

рассматривается с нескольких сторон: продукт как материализованный результат, процесс как 

работа по выполнению проекта, защита проекта как иллюстрация образовательного достижения 

обучающегося и ориентирована на формирование и развитие метапредметных и личностных 

результатов обучающихся. 

Особенностью     учебно-исследовательской      деятельности      является 

«приращение» в компетенциях обучающегося. Ценность учебно- исследовательской работы 

определяется возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции 

ученых, занимающихся научным исследованием. 

Учебно-исследовательская работа учащихся может быть организована по двум 

направлениям: 

- урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; семинары; 

практические и лабораторные занятия, др.; 

- внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является логическим 

продолжением урочной деятельности: научно- исследовательская и реферативная работа, 

интеллектуальные марафоны, конференции и др. 
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Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся может проводиться в том 

числе по таким направлениям, как: 

исследовательское; 

инженерное; 

прикладное; 

информационное; 

социальное; 

игровое; 

творческое. 

В рамках каждого из направлений могут быть определены общие принципы, виды и формы 

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые могут быть 

дополнены и расширены с учетом конкретных особенностей и условий образовательной 

организации, а также характеристики рабочей предметной программы. 

В ходе реализации настоящей программы могут применяться такие виды проектов (по 

преобладающему виду деятельности), как: информационный, исследовательский, 

творческий, социальный, прикладной, игровой, инновационный. 

Проекты могут быть реализованы как в рамках одного предмета, так и на содержании 

нескольких. Количество участников в проекте может варьироваться, так, может быть 

индивидуальный или групповой проект. Проект может быть реализован как в короткие 

сроки, к примеру, за один урок, так и в течение более длительного промежутка времени. В 

состав участников проектной работы могут войти не только сами обучающиеся (одного или 

разных возрастов), но и родители, и учителя. 

Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный проект, 

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

протяжении длительного периода, возможно, в течение всего учебного года. В ходе такой 

работы обучающийся –(автор проекта) самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану – это один из важнейших 

не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть школьник. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных занятиях могут 

быть следующими: 

 урок-исследование, урок-лаборатория, урок – творческий отчет, урок изобретательства, 

урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – защита исследовательских 

проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых мыслей; 

 учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов; 

 домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе разнообразные 

виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно протяженное во 

времени. 

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных занятиях могут 

быть следующими: 

исследовательская практика обучающихся; 

 образовательные экспедиции – походы, поездки, экскурсии с четко обозначенными 

образовательными целями, программой деятельности, продуманными формами контроля. 

Образовательные экспедиции предусматривают активную образовательную деятельность 

школьников, в том числе и исследовательского характера; 

 факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают большие 

возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 ученическое научно-исследовательское общество «Малая школьная акадения» – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию круглых 

столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, конференций и др., а 
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также включает встречи с представителями науки и образования, экскурсии в учреждения 

науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

 участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности можно выделить 

следующие: 

макеты, модели, рабочие установки, схемы, план - карты; 

постеры, презентации; 

альбомы, буклеты, брошюры, книги; 

реконструкции событий; 

эссе, рассказы, стихи, рисунки; 

 результаты исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров; 

документальные фильмы, мультфильмы; 

выставки, игры, тематические вечера, концерты; 

сценарии мероприятий; 

- веб-сайты, программное обеспечение, компакт-диски (или другие 

цифровые носители) и др. 

Результаты также могут быть представлены в ходе проведения конференций, семинаров и 

круглых столов. 

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть в том числе представлены в виде 

статей, обзоров, отчетов и заключений по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов и мемуаров, исследований по различным 

предметным областям, а также в виде прототипов, моделей, образцов. 

Организация учебно-исследовательской и проектной деятельности осуществляется в 

соответствии с ЛНА «Положение об учебно-исследовательской и проектной деятельности 

учащихся на уровне основного общего образования». 

Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по развитию 

информационно-коммуникационных технологий 

В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося в 

области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Программа 

развития УУД должна обеспечивать в структуре ИКТ-компетенции, в том числе владение 

поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности. 

В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет- технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в 

образовательной организации. В этой связи обучающийся может обладать целым рядом 

ИКТ-компетентностей, полученных им вне образовательной организации. В этом контексте 

важным направлением деятельности образовательной организации в сфере формирования 

ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. Данный подход имеет 

значение при определении планируемых результатов в сфере формирования ИКТ-

компетенций. 

Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-компетенции 

обучающихся могут включить: 

уроки по информатике и другим предметам; 

факультативы; 

кружки; 

интегративные межпредметные проекты; 

внеурочные и внешкольные активности. 

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ- компетенции 

обучающихся, можно выделить в том числе такие, как: 

выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 
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предполагающие использование электронных образовательных ресурсов; 

создание и редактирование текстов; 

создание и редактирование электронных таблиц; 

использование средств для построения диаграмм, графиков, блок- схем, других 

графических объектов; 

создание и редактирование презентаций; 

создание и редактирование графики и фото; 

создание и редактирование видео; 

создание музыкальных и звуковых объектов; 

поиск и анализ информации в Интернете; 

моделирование, проектирование и управление; 

математическая обработка и визуализация данных; 

создание веб-страниц и сайтов; 

сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем. 

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся может быть обеспечено 

усилиями команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается 

в ходе регулярных рабочих совещаний по данному вопросу. 

При формировании ИКТ-компетенции обучающихся применяются образовательные 

технологии, которые отвечают требованиям системно- деятельностного подхода. 

1). Информационно-коммуникационные технологии: электронное образование. 

Электронное образование предполагает реализацию различных форм обучения и 

участия в Интернет-конкурсах педагогов и учащихся при помощи ИКТ, таких как 

дистанционное обучение, сетевые проекты разной направленности, Интернет-олимпиады, 

вебинары, Интернет-конференции. 

Дистанционное образование — образовательная технология, реализуемая в 

основном с применением средств информатизации и телекоммуникации, при 

опосредованном или неполностью опосредованном взаимодействии (на расстоянии) 

обучающегося и учителя. 

Важным видом дистанционных образовательных технологий является кейс- 

технология, которая основана на самостоятельном изучении печатных и мультимедийных 

учебно-методических материалах, предоставляемых обучаемому в форме кейса. 

В образовательном процессе дистанционного обучения используются следующие 

средств: книги (в бумажной и электронной форме), сетевые учебные материалы, 

компьютерные обучающие системы в обычном и мультимедийном вариантах, аудио 

учебно-информационные материалы, видео учебно- информационные материалы, 

лабораторные дистанционные практикумы, тренажеры, базы данных и знаний с удаленным 

доступом, электронные библиотеки с удаленным доступом, дидактические материалы на 

основе экспертных обучающих систем, дидактические материалы на основе 

гсоинформационных систем. 

Для дистанционного обучения могут быть рекомендованы методы обучения: 

демонстрация, иллюстрация, объяснение, рассказ, беседа, упражнение, решение задач, 

письменные работы, повторение. 

2). Технология «Портфолио ученика» 

«Портфолио ученика» - инструмент самооценки собственного познавательного, 

творческого труда ученика, рефлексии его собственной деятельности. Это - комплект 

документов, самостоятельных работ ученика. 

Главный принцип в данной технологии — субъект — субъектные отношения. 

«Портфолио ученика» - это технология (точнее - пакет технологий) личностно-

ориентированного обучения, направленных на формирование у учеников навыков 

рефлексии процесса и результатов собственного учебного труда: 

- задания ученику по отбору материала в «Портфолио» (имеется в виду не 

конкретное указание, какой материал следует отбирать, а по каким параметрам следует 
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отбирать); 

- анкеты для родителей, заполнение которых предполагает внимательное 

ознакомление с работами ученика; параметры и критерии оценки вложенных в портфель 

работ; 

- анкеты для экспертной группы на презентации для объективной оценки 

представленного «Портфолио». 

Методы обучения: беседа, лекция, объяснение; практические методы: 

конспектирование. 

3). Проектная деятельность 

Метод проектов — это способ достижения дидактической цели через детальную разработку 

проблемы (технологию), которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым 

практическим результатом, оформленным тем или иным образом, это совокупность 

приемов, действий учащихся в их определённой 

последовательности для достижения поставленной задачи — решения.  проблемы , 

лично значимой для учащихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. В 

 проектной деятельности используются исследовательские методы, 

предусматривающие определенную последовательность действий: 

1. определение проблемы и вытекающих из нее задач исследования (использование 

в ходе совместного исследования метода "мозговой атаки", "круглого стола"); 

выдвижение гипотез их решения; 

2. обсуждение методов исследования (статистических методов, экспериментальных, 

наблюдений, пр.); 

обсуждение способов оформление конечных результатов (презентаций, 

защиты, творческих отчетов, просмотров, пр.). 

сбор, систематизация и анализ полученных данных; 

подведение итогов, оформление результатов, их презентация; 

3. выводы, выдвижение новых проблем исследования. Методы: проблемный, 

частично-поисковый, исследовательский. Формы работы: индивидуальная, групповая, 

фронтальная. 

В рамках работы по формированию ИКТ-компетентности обучающегося возможна 

реализация телекоммуникационного проекта и Интернет-проекта. 

Исследовательская технология 

Исследовательская деятельность подразделяется на два вида: учебная 

исследовательская и научно-исследовательская. 

В результате исследовательской деятельности решаются следующие задачи: 

активизация и актуализация полученных школьниками знаний; 

систематизация знаний; 

- знакомство с комплексом материалов, выходящих за пределы школьной 

программы; 

развитие умения размышлять в контексте изучаемой темы; 

анализировать, сравнивать, делать собственные выводы; 

отбирать и систематизировать материал; 

- использовать ИКТ при оформлении результатов проведенного 

исследования; 

публично представлять результаты исследования; 

создавать продукт, востребованный другими. 

В соответствии с поставленными целями и задачами педагогической деятельности 

используются разнообразные формы, методы и средства учебно- воспитательной работы. 

Занятия, предусмотренные технологией, проходят в основном в классно- урочной форме, 

но могут быть использованы и другие формы: исследовательская экскурсия, 

консультирование учащихся, научно-исследовательская конференция, семинары, 

мастерские - во внеурочное время. 
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В процессе исследовательской деятельности учащиеся используют следующие методы и 

приемы работы: 

изучение теоретических источников; наблюдение; 

поисковый эксперимент; описание; анкетирование; 

интервьюирование (встреча со специалистами); Этапы 

работы: 

1. выявление проблемы исследования: 

2. постановка цели и задач, определение объекта и предмета исследования; 

3. правильный выбор методики исследования, проведение эксперимента; 

4. отбор и структурирование материала; 

5. соответствие собранного материала теме и целям исследования. 

Смысл технологии учебного исследования заключается в том, чтобы помочь 

ученику пройти путем научного познания, усвоить его алгоритм. 

Исследовательские проекты представляются авторами в разной форме, в зависимости 

от целей и содержания: это может быть полный текст учебного исследования; научная статья 

(описание хода работы); план исследования, тезисы, доклад (т.е. текст для устного 

выступления), стендовый доклад (оформление наглядного материала, текста и 

иллюстраций); реферат проблемного характера, компьютерная программа, прибор с 

описанием его действия, видео- и аудиоматсриалы. 

Методы: исследовательский, проблемный. Формы работы: индивидуальные, групповые. 

Учебная исследовательская деятельность в рамках реализации программы ИКТ-

компетентность обучающихся может осуществляться с помощью разных средств и видов 

деятельности: 

1. построение баз данных с помощью компьютерных средствами 

2. поиск информации в электронных базах данных 

3. построение математических и виртуальных моделей 

4. работа в виртуальных лабораториях 

5. построение диаграмм на основе статистических данных  

6. в ходе исследования 

7. использование системы глобального позиционирования 

8. работа со спутниковыми фотографиями 

использование языков программирования для построения моделей 

Средства ИКТ, используемые в ходе формирования и применения ИКТ- 

компетентности 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках ООП используются 

следующие технические средства и программные инструменты: 

• технические - персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 

принтер монохромный, принтер цветной, цифровой фотоаппарат, цифровая видеокамера, 

графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, оборудование 

компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-управляемые 

движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, устройство 

глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 

обеспечивающими обратную связь; 

• программные инструменты - операционные системы и служебные инструменты, 

информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный тренажер для русского 

и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими и иноязычными текстами, 

орфографический корректор для текстов на русском и иностранном языке, графический 

редактор для обработки растровых изображений, графический редактор для обработки 

векторных изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, 

редактор видео,редактор звука, редактор представления временной информации (линия 

времени), редактор генеалогических деревьев, цифровой биологический определитель, 
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виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для дистанционного 

онлайн и офлайн сетевого взаимодействия, среда для интернет- публикаций, редактор 

интернет-сайтов, редактор для совместного удаленного редактирования сообщений. 

Общие принципы формирования ИКТ-компетентности в предметных областях 

Общий принцип формирования ИКТ-компетентности состоит в том, что и конкретные 

технологические умения и навыки и универсальные учебные действия, по возможности, 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, стоящих 

перед учащимся в различных предметах. В основной школе продолжается линия включения 

ИКТ в разные учебные дисциплины. 

Начальные технические умения формируются в курсе Технологии. В частности, именно 

там учащиеся получают общие представления об устройстве и принципах работы средств 

ИКТ, технике безопасности, эргономике, расходуемых материалах, сигналах о неполадках. 

Решаемые при этом задачи, выполняемые задания носят демонстрационный характер. 

Существенное значение для учащихся играет именно новизна и факт самостоятельно 

полученного результата. 

Начальные умения, относящиеся к видео- и аудио- записи и фотографии формируются в 

области Искусства. В этой области учащиеся получают представление о передаче 

содержания, эмоций, об эстетике образа. Важную роль играют синтетические жанры, 

например, рисованная и натурная мультипликация, анимация. Существенным фактором 

оказывается возможность улучшения, совершенствования своего произведения. 

В области Естествознания наибольшую важность имеет качество воспроизведения 

существенных с точки зрения анализа явления деталей, сочетание изобразительной 

информации с измерениями. 

Перечисленные положения применимы при формирования ИКТ- компетентности и в 

начальной и в основной школе. 

При этом освоение ИКТ в рамках образовательных областей Искусства и Технологии, при 

всей возможной вариативности программ этих предметов не должно подменять работу с 

материальными технологиями и в нецифровой среде. Доля учебного времени, где работа 

идет только в цифровой среде не должна превышать 35% в Технологии и 25% в Искусстве. 

Курс Информатики и ИКТ в 7-9-х классов основной школы подводит итоги формирования 

ИКТ-компетентности учащихся, систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся 

знания, дает их теоретическое обобщение, вписывает конкретную технологическую 

деятельность в информационную картину мира. Он может включать подготовку учащегося к 

тому или иному виду формальной аттестации ИКТ-компетентности. Структура учебного 

процесса этого курса в его ИКТ-компоненте будет весьма разнообразной, в зависимости от 

уже сформированного уровня ИКТ- компетентности. Компонент информатики, также 

вносящий свой вклад в формирование ИКТ-компетентности, в курсе - более инвариантен, но 

также зависит от математико-информатической подготовки, полученной учащимися в 

начальной школе и предшествующих классах основной, как и от практического опыта 

применения учащимися ИКТ. 

Условия формирования ИКТ-компетентности обучающихся - насыщенная 

информационная среда образовательного учреждения 

Современная школа - это школа высокого уровня информатизации, в ней преподавание 

всех предметов поддержано средствами ИКТ, локальная сеть и (контролируемый) Интернет 

доступны во всех помещениях, где идет образовательный процесс, учителя и другие 

работники школы обладают необходимой профессиональной ИКТ-компетентностью, 

обеспечены технические и методические сервисы. 

Информатизация школы предполагает также наличие информационной среды, 

обеспечивающей планирование и фиксацию образовательного процесса, размещение работ 

учителей и учащихся, их взаимодействие. 

Таким образом, информатизация школы затрагивает не только содержание школьных 

предметов и инструменты учебного процесса, но и сам образ жизни его участников, основы 
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профессиональной педагогической работы. 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 

Основным подходом к измерению ИКТ-компетентности является многокритериальная 

экспертная оценка. Для этого разработаны соответствующие критериальные матрицы и 

подготовлены эксперты из числа учителей информатики и других предметов. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку разработок 

их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном планировании курса 

(разрабатываемом учителем на основании примерных программ курсов и методических 

разработок) выделяются компоненты учебной деятельности учащихся, в которых активно 

используются средства ИКТ: подготовка сообщения, поиск информации в интернете, видео-

фиксация наблюдаемых процессов, проведение эксперимента с цифровой фиксацией и 

обработкой данных и т.д. После проведения темы (занятия) осуществляется сравнение с 

планом реального активного использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не 

имеется в виду ответ на задания с выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео 

сопровождением). Вычисляется доля (процент) информатизации темы усреднением по 

учащимся. Показатель по курсу вычисляется усреднением по времени. Показатель по 

образовательному учреждению вычисляется усреднением по курсам (с учетом временных 

весов курсов). 

Основной формой оценки сформированности ИКТ - компетентности обучающихся 

является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио по 

всем предметам. Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 

технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том числе 

- в имитационных средах. 

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования 

Обращение с устройствами ИКТ. Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, 

устройства сетей, принтер, проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с 

использованием проводных и беспроводных технологий; включение и выключение 

устройств ИКТ; получение информации о характеристиках компьютера; осуществление 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение 

базовых операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

запуск прикладных программ, обращение за справкой; вход в информационную среду 

образовательной организации, в том числе через Интернет, размещение в информационной 

среде различных информационных объектов; оценивание числовых параметров 

информационных процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; 

скорость передачи информации, пропускная способность выбранного канала и пр.); вывод 

информации на бумагу, работа с расходными материалами; соблюдение требований к 

организации компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

Фиксация и обработка изображений и звуков. Выбор технических средств ИКТ для 

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 

фиксации изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, проведения эксперимента, 

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов. 

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 
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информации на персональном компьютере, в информационной среде организации и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

сети Интернет (поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов (по 

одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

использования найденных в сети Интернет информационных объектов и ссылок на них; 

использование различных библиотечных, в том числе электронных, каталогов для поиска 

необходимых книг; поиск информации в различных базах данных, создание и заполнение 

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет. 

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном 

и иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

(выделение, перемещение и удаление фрагментов текста; создание текстов с 

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

процессора); оформление текста в соответствии с заданными требованиями к шрифту, его 

начертанию, размеру и цвету, к выравниванию текста; установка параметров страницы 

документа; форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров 

страниц;вставка в документ формул, таблиц, списков, изображений; участие в коллективном 

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование текста 

и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов. 

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением рукой 

произвольных линий с использованием специализированных компьютерных инструментов и 

устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; создание диаграмм различных 

видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, организационных, родства и 

др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание движущихся изображений с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

объектов трехмерной графики. 

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации). 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

информационных объектов. «Чтение» таблиц, графиков, диаграмм, схем и т. д., 

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

ссылок; формулирование вопросов к сообщению, создание краткого описания сообщения; 

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений различных 

инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); проведение 

деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и фрагментов; работа с 

особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, концептуальные, 

классификационные, организационные, родства и др.), картами и спутниковыми 

фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; избирательное 
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отношение к информации в окружающем информационном пространстве, отказ от 

потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в соответствии с 

задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; организация сообщения 

в виде линейного или включающего ссылки представления для самостоятельного просмотра 

через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); использование программ- архиваторов. 

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. 

Проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и 

других цифровых данных и их обработка, в том числе статистически и с помощью 

визуализации; проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и 

информатике; анализ результатов своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования. 

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации (получение 

и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей работы, 

формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

возможностей Интернета; работа в группе над сообщением; участие в форумах в 

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

ей результатов своей работы с помощью средств ИКТ; соблюдение норм информационной 

культуры, этики и права; уважительное отношение к частной информации и 

информационным правам других людей. 

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования ресурсов, 

содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

 

Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования информационно-коммуникационных 

технологий 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне образовательной организации. Вместе с тем планируемые результаты 

могут быть адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение 

в сфере формирования ИКТ-компетенций. 

В рамках направления «Обращение с устройствами ИКТ» в качестве основных 

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет; 

 п

олучать информацию о характеристиках компьютера; 

 оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 
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необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, пропускную 

способность выбранного канала и пр.); 

 соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 

беспроводных технологий; 

 входить в информационную среду образовательной организации, в том числе через 

сеть Интернет, размещать в информационной среде различные информационные объекты; 

 соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ. 

В рамках направления «Фиксация и обработка изображений и звуков» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

создавать презентации на основе цифровых фотографий; 

 проводить обработку цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

В рамках направления «Поиск и организация хранения информации» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет 

(поисковые системы, справочные разделы, предметные рубрики); 

 строить запросы для поиска информации с использованием логических 

операций и анализировать результаты поиска; 

 использовать различные библиотечные, в том числе электронные, 

каталоги для поиска необходимых книг; 

 искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 

данных, в частности, использовать различные определители; 

 сохранять для индивидуального использования, найденные в сети 

Интернет информационные объекты и ссылки на них. 

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 

 форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

форматирование символов и абзацев; вставка колонтитулов и номеров страниц); 

вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

участвовать в коллективном создании текстового документа; 

создавать гипертекстовые документы. 

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что 

обучающийся сможет: 

 создавать и редактировать изображения с помощью инструментов 

графического редактора; 

 создавать различные геометрические объекты и чертежи с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; 

 создавать диаграммы различных видов 

(алгоритмические,концептуальные, классификационные,  

 организационные, родства и др.) 
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 в соответствии с решаемыми задачами. 

В рамках направления «Создание музыкальных и звуковых объектов» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации); 

 использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

результатов возможен, но не ограничивается следующим, список того, что обучающийся 

сможет: 

 создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

 работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 

(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в системах 

глобального позиционирования; 

 оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных 

устройств ввода информации в заданный интервал времени (клавиатура, сканер, микрофон, 

фотокамера, видеокамера); 

использовать программы-архиваторы. 

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет: 

 проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных 

лабораториях; 

 вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 

 проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 

В рамках направления «Моделирование, проектирование и управление» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные 

информационные структуры для описания объектов; 

 конструировать и моделировать с использованием материальных 

конструкторов с компьютерным управлением и обратной связью (робототехника); 

моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 

моделировать с использованием средств программирования. 

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет: 

 осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение комментариев, 

совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

 использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения; 

 вести личный дневник (блог) с использованием возможностей сети Интернет; 

 соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей; 

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

 с

облюдать правила безопасного поведения в сети Интернет; 

 различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно. 

Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий у 

обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

Условия реализации основной образовательной программы, в том числе программы УУД, 

обеспечивают участникам овладение ключевыми компетенциями, включая формирование 

опыта проектно-исследовательской деятельности и ИКТ-компетенций и характеризуются 

следующими показателями: 

 укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками – 100%; 

 достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

 непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу основного общего 

образования. 

Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что включает следующее: 

 педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся 

начальной, основной и старшей школы; 

 педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

 педагоги участвовали во внутришкольном семинаре, посвященном 

особенностям применения выбранной программы по УУД; 

 педагоги могут строить образовательный процесс в рамках учебного предмета в 

соответствии с особенностями формирования конкретных УУД; 

 педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, 

исследовательской деятельностей; 

 характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит 

представлениям об условиях формирования УУД; 

педагоги владеют навыками формирующего оценивания; 

 наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского 

сопровождения обучающихся; 

 педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества 

формирования УУД как в рамках предметной, так и внепредметной деятельности. 

 

Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД учтены 

следующие этапы освоения УУД: 

 универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить 

лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не планирует и не 

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания и 

воспроизведения); 

 учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 

 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 
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несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 

 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 

 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. Система 

оценки УУД может быть: 

 уровневой (определяются уровни владения УУД); 

 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: родителей, 

представителей общественности, принимающей участие в отдельном проекте или виде 

социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в результате появляется 

некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего оценивания. 

При оценивании развития УУД применяется не пятибалльная шкала, а применяется 

технология формирующего (развивающего оценивания), в том числе уровневое, бинарное, 

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки. 

Программы учебных предметов, курсов 

2.1.1.Общие положения 

В данном разделе основной образовательной программы основного общего 

образования приводится основное содержание курсов по всем обязательным предметам на 

уровне основного общего образования, которое в полном объёме отражено в 

соответствующих разделах рабочих программ учебных предметов. 

Программы учебных предметов на уровне основного общего образования составлены 

в соответствии с требованиями к результатам основного общего образования, 

утвержденными ФГОС ООО. 

Программы разработаны с учетом актуальных задач воспитания, обучения и развития 

обучающихся, их возрастных и иных особенностей, а также условий, необходимых для 

развития их личностных и познавательных качеств. 

В программах предусмотрено дальнейшее развитие всех видов деятельности 

обучающихся, представленных в программах начального общего образования. 

В соответствии с пунктом 18.2.2. Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования программы отдельных учебных предметов, курсов 

должны обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Рабочие программы по учебным предметам включают: 

1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса; 

2) содержание учебного предмета, курса; 

3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение 

каждой темы. 

Полное изложение рабочих программ учебных предметов, курсов, предусмотренных 

к изучению на уровне основного общего образования, в соответствии со структурой, 

установленной в Стандарте, приведено в Приложении к основной образовательной 

программе «Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин, модулей, включая 

оценочные и методические материалы, обеспечивающие реализацию программы, 

размещены на официальном сайте школы http://s10024.edu35.ru. 

Каждый учебный предмет в зависимости от предметного содержания и релевантных 

способов организации учебной деятельности обучающихся раскрывает определённые 

возможности для формирования универсальных учебных действий и получения личностных 

результатов. 

В процессе изучения всех учебных предметов обеспечиваются условия для 

достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми обучающимися, в том числе обучающимися с ОВЗ и 

http://s10024.edu35.ru/
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инвалидами. 

2.2. Основное содержание учебных предметов на уровне основного общего образования 

3 Содержание отдельных учебных предметов и курсов, в том числе, внеурочной деятельности 

у обучающихся с НОДА при получении основного общего образования соответствует ФГОС ООО 

(См. ООП ООО МАОУ СОШ № 16). 

Основное содержание учебных программ отражено в рабочих учебных программах 

педагогов, которые разрабатывались на основе требований к результатам освоения основной 

образовательной программы с учётом основных направлений программ, включённых в 

структуру основной образовательной программы, на основе примерных и авторских 

учебных программ 

 

2.3. Программа воспитания обучающихся на уровне основного общего 

образования  
МАОУ СОШ № 16 — это современное общеобразовательное учреждение, которое 

обеспечивает качественное и доступное начальное общее, основное общее и среднее общее 

образование.   

     Школа является действующим центром 5-го микрорайона. В ней проводятся встречи с 

избирателями, ветеранами войн и труда, представителями разных профессий, писателями, 

обучающиеся школы проводят концерты для жителей микрорайона. Школа всегда откликается 

на все новое, интересное, работает слаженно, динамично, развивается по всем показателям 

Программы развития на 2021-2025 гг.  

 

   Миссия школы:  
создание условий для осуществления полноценной воспитательной деятельности, 

формирующей нравственные ориентиры, доступного качественного образования для каждого 

школьника. 

Концепция школы:  

- формирование гражданственности, патриотизма, устойчивых нравственных ориентиров у 

школьников;  

- повышение мотивации к обучению, профориентация; 

- сохранение психического и физического здоровья школьников. 

        Ценности школы:  

-  Патриотизм

-  Здоровье

-  Социализация

-  Содружество

-  Открытость

-  Успешность

                Концепция воспитательной системы школы выстраивается с ориентацией на модель 

выпускника как гражданина-патриота, образованного человека, личность свободную, 

культурную, гуманную, способную к саморазвитию. Такой системный подход позволяет 

сделать педагогический процесс более целесообразным, управляемыми и эффективным. 

Школа использует свою стратегию и тактику в воспитании, основанную на системно-

деятельностном подходе. 

    Приоритетной воспитательной задачей является развитие мотивов самопознания, 

стимулирование участия детей в деятельности детской общественной организации 

«Возрождение», в кружках и секциях, оформлении школьной газеты, конкурсах, олимпиадах, 

фестивалях. Критериями качества воспитательного процесса являются сформированность у 

обучающихся социальных мотивов самовыражения и самореализации в творческой 

деятельности, активная жизненная позиция, ответственность. 
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    В школе действуют отряды юных инспекторов движения, юных пожарных, юных 

помощников полиции. В 2018 году открыто 2 юнармейских класса.        Приоритетное 

направление в воспитательной работе – патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

школьников. С 1980 года в школе работают музеи: Боевой Славы и литературно-

краеведческий музей «Истоки», создана и реализуется программа «Школьный музей», цель 

которой – формирование и развитие у подрастающего поколения чувства национальной 

гордости, сопричастности к истории, гражданского достоинства, любви к России и малой 

родине. Программа охватывает все сферы деятельности школы. Музеи – неоднократные 

победители региональных и муниципальных конкурсов центров патриотического 

воспитания. 

   Основные направления воспитания в МАОУ СОШ №16. 

          В соответствии со Стратегией развития воспитания в Российской Федерации, с 

региональной, муниципальной и школьной программами развития воспитания на 2021-2025 

гг. воспитательный процесс в МАОУ СОШ №16 предусматривает реализацию следующих 

направлений: 

1. гражданское и патриотическое воспитание, формирование российской  

идентичности; духовное и нравственное воспитание детей на основе  

российских традиционных ценностей; 

2. приобщение детей к культурному наследию; популяризация научных знаний среди детей;  

3. физическое воспитание и формирование культуры здоровья;  

4. трудовое, профессиональное воспитание и профессиональное самоопределение; 

повышение престижа профессий, связанных с воспитанием  

детей;  

5. экологическое воспитание;  

6. развитие добровольчества (волонтерства) среди обучающихся;  

7. поддержка общественных объединений в сфере воспитания;  

8. поддержка семей и детей, находящихся в сложной жизненной ситуации, детей «группы 

риска»; профилактика безнадзорности и правонарушений  

несовершеннолетних обучающихся;  

9. адаптация детей, для которых русский язык не является родным;  

10. осуществление психолого-педагогической поддержки воспитания в период 

каникулярного отдыха обучающихся;  

11. сетевое и межведомственное взаимодействие для методического обеспечения 

воспитательной работы;  

12. повышение педагогической культуры родителей (законных  

представителей) обучающихся; 

13. поддержка семейного воспитания;  

14. обеспечение физической, информационной и психологической  

безопасности; 

15. расширение воспитательных возможностей информационных ресурсов;  

кадровое обеспечение воспитательного процесса; 

16. подготовка и переподготовка кадров по приоритетным направлениям  

воспитания и социализации обучающихся. Поддержка педагогических  

работников, осуществляющих классное руководство. 

      Особенностью образовательного процесса школы является то, что обучение и воспитание 

осуществляется на единых подходах, в котором образование ребенка не ограничивается 

стенами школы, оно становится сетевым, мобильным, открытым. Ученик является 

проектировщиком своего образования, а учитель – режиссером конструирования новых 

возможностей, новых ресурсов, новых перспектив обучающегося. Создать условия для этого 

– задача современной школы. Принцип открытости – ключевая качественная характеристика 

образования в школе.  

Все эти особенности и принципы стали неотъемлемой составляющей в  
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системе воспитания школы. 

                        1.  ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

       Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный 

гражданин России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и 

культурных традициях российского народа.  

       Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на базовых для нашего 

общества ценностях (таких как семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, 

здоровье, человек) сформулирована общая цель воспитания в МАОУ СОШ № 16 – 

личностное развитие школьников, проявляющееся:  

1) в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе этих 

ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых знаний);  

2) в развитии их позитивных отношений к этим общественным ценностям (то есть в развитии 

их социально значимых отношений);  

3) в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта поведения, опыта 

применения сформированных знаний и отношений на практике (то есть в приобретении ими 

опыта осуществления социально значимых дел).  

       Данная цель ориентирует педагогов не на обеспечение соответствия личности ребенка 

единому стандарту, а на обеспечение позитивной динамики развития его личности. В связи с 

этим важно сочетание усилий педагога по развитию личности ребенка и усилий самого 

ребенка по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские отношения являются 

важным фактором успеха. 

в достижении цели.  

      Конкретизация общей цели воспитания применительно к возрастным особенностям 

школьников позволяет выделить в ней следующие целевые приоритеты, соответствующие 

трем уровням общего образования:  

    1. В воспитании детей младшего школьного возраста (уровень начального общего 

образования) таким целевым приоритетом является создание благоприятных условий для 

усвоения школьниками социально значимых знаний – знаний основных норм и традиций 

того общества, в котором они живут.  

Выделение данного приоритета связано с особенностями детей младшего школьного 

возраста: с их потребностью самоутвердиться в своем новом социальном статусе - статусе 

школьника, то есть научиться соответствовать предъявляемым к носителям данного статуса 

нормам и принятым традициям поведения. Такого рода нормы и традиции задаются в школе 

педагогами и воспринимаются детьми именно как нормы и традиции поведения школьника.       

Знание их станет базой для развития социально значимых отношений школьников и 

накопления ими опыта осуществления социально значимых дел и в дальнейшем, в 

подростковом и юношеском возрасте. К наиболее важным из них относятся следующие:  

- быть любящим, послушным и отзывчивым сыном (дочерью), братом (сестрой), внуком 

(внучкой); уважать старших и заботиться о младших членах семьи; выполнять посильную 

для ребёнка домашнюю работу, помогая старшим;  

- быть трудолюбивым, следуя принципу «делу — время, потехе — час» как в учебных 

занятиях, так и в домашних делах, доводить начатое дело до конца;  

- знать и любить свою Родину – свой родной дом, двор, улицу, город, село, свою страну;  

- беречь и охранять природу (ухаживать за комнатными растениями в классе или дома, 

заботиться о своих домашних питомцах и, по возможности, о бездомных животных в своем 

дворе; подкармливать птиц в морозные зимы; не засорять бытовым мусором улицы, леса, 

водоёмы);  

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

прибегая к силе;  

- стремиться узнавать что-то новое, проявлять любознательность, ценить знания;  
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- быть вежливым и опрятным, скромным и приветливым;  

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

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

хорошие отношения с другими людьми; уметь прощать обиды, защищать слабых, по мере 

возможности помогать нуждающимся в этом людям; уважительно относиться к людям иной 

национальной или религиозной принадлежности, иного имущественного положения, людям с 

ограниченными возможностями здоровья;  

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

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

мнение и действовать самостоятельно, без помощи старших.  

       Знание младшим школьником данных социальных норм и традиций, понимание 

важности следования им имеет особое значение для ребенка этого возраста, поскольку 

облегчает его вхождение в широкий социальный мир, в открывающуюся ему систему 

общественных отношений.  

2. В воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего образования) 

таким приоритетом является создание благоприятных условий для развития социально 

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

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

- к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, залогу его 

успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в завтрашнем дне;  

- к своему отечеству, своей малой и большой Родине как месту, в котором человек вырос и 

познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

- к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, нуждающейся в 

защите и постоянном внимании со стороны человека;  

- к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой дружбы, 

налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания благоприятного 

микроклимата в своей собственной семье;  

- к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как 

результату кропотливого, но увлекательного учебного труда;  

- к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения человеком 

полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, творческое 

самовыражение;  

- к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего настроения и 

оптимистичного взгляда на мир;  

- к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и 

взаимоподдерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие 

избегать чувства одиночества;  

- к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и самореализующимся 

личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

      Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен для личностного 

развития школьника, так как именно ценности во многом определяют его жизненные цели, 

его поступки, его повседневную жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании 

школьников, обучающихся на уровне основного общего образования, связано с 

особенностями детей подросткового возраста: с их стремлением утвердить себя как личность 

в системе отношений, свойственных взрослому миру. В этом возрасте особую значимость 

для детей приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный возраст для развития 

социально значимых отношений школьников. 
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3. В воспитании детей юношеского возраста (уровень среднего общего образования) таким 

приоритетом является создание благоприятных условий для приобретения школьниками 

опыта осуществления социально значимых дел.  

     Выделение данного приоритета связано с особенностями школьников юношеского 

возраста: с их потребностью в жизненном самоопределении, в выборе дальнейшего 

жизненного пути, который открывается перед ними на пороге самостоятельной взрослой 

жизни. Сделать правильный выбор старшеклассникам поможет имеющийся у них реальный 

практический опыт, который они могут приобрести в том числе и в школе. Важно, чтобы 

опыт оказался социально значимым, так как именно он поможет гармоничному вхождению 

школьников во взрослую жизнь окружающего их общества. Это:  

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

- трудовой опыт, опыт участия в производственной практике;  

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

деятельного выражения собственной гражданской позиции;  

- опыт природоохранных дел;  

- опыт разрешения возникающих конфликтных ситуаций в школе, дома или на улице;  

- опыт самостоятельного приобретения новых знаний, проведения научных исследований, 

опыт проектной деятельности;  

- опыт изучения, защиты и восстановления культурного наследия человечества, опыт 

создания собственных произведений культуры, опыт творческого самовыражения;  

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

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

волонтерский опыт;  

- опыт самопознания и самоанализа, опыт социально приемлемого самовыражения и 

самореализации.  

            Добросовестная работа педагогов, направленная на достижение поставленной цели, 

позволит ребенку получить необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, эффективнее налаживать 

коммуникацию с окружающими, увереннее себя чувствовать во взаимодействии с ними, 

продуктивнее сотрудничать с людьми разных возрастов и разного социального положения, 

смелее искать и находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках счастья для себя и окружающих его людей.  

     Достижению поставленной цели воспитания школьников будет способствовать решение 

следующих основных задач: 

1) реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел, поддерживать 

традиции их коллективного планирования, организации, проведения и анализа в школьном 

сообществе;  

2) реализовывать потенциал классного руководства в воспитании школьников, поддерживать 

активное участие классных сообществ в жизни школы;  

3) вовлекать школьников в кружки, секции, клубы, студии и иные объединения, работающие 

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности;  

4) использовать в воспитании детей возможности школьного урока, поддерживать 

использование на уроках интерактивных форм занятий с обучающимися;  

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

на уровне классных сообществ;  

6) поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений и организаций;  

7) организовывать профориентационную работу со школьниками;  

8) развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности;  
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9) организовать работу с семьями школьников, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

детей.  

      Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в школе интересную 

и событийно насыщенную жизнь детей и педагогов, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения школьников.  

    ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

   Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое 

из них представлено в соответствующем модуле. 

 Инвариантные модули 

 1. Классное руководство 

 2.  Курсы внеурочной деятельности 

 3. Школьный урок 

 4. Самоуправление 

 5. Профориентация 

 6. Работа с родителями 

  Вариативные модули 

 7. Ключевые общешкольные дел 

 8. Детские общественные организации. 

      9. Организация предметно-эстетической среды 

                 3.1. Модуль «Классное руководство» 
        Осуществляя работу с классом, педагог организует работу с коллективом класса; 

индивидуальную работу с обучающимися вверенного ему класса; работу с учителями, 

преподающими в данном классе; работу с родителями обучающихся или их законными 

представителями  

Работа с классным коллективом:  
-  инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых делах, оказание 

необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и анализе;  

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

обучающимися 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 

обучающимися 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, занятия с элементами тренинга на сплочение и 

командообразование; празднования в классе дней рождения детей, включающие в себя 

подготовленные классным коллективом поздравления, сюрпризы, творческие подарки и 

розыгрыши; регулярные внутриклассные мероприятия, 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 обучающимися:  
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-  изучение особенностей личностного развития обучающихся 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 обучающимися 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 

обучающимися;  

- 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 обучающихся или их законными представителями:  
регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их детей, о жизни 

класса в целом;  

- помощь родителям школьников или их законным представителям в регулировании 

отношений между ними, администрацией школы и учителями-предметниками;  

- организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения наиболее острых 

проблем обучения и воспитания школьников;  

- создание и организация работы родительских комитетов классов, участвующих в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и обучения их 

детей;  

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

- организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, направленных 

на сплочение семьи и школы. 

Основные виды и формы: 

 - «Я + ты= мы» - выборы актива класса и членов актива органа ученического 

самоуправления. 

- «Мы вместе» - классные часы. 
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 - «Со спортом дружим мы всегда»- участие в спортивных мероприятиях (баскетбол, 

волейбол, мини-футбол, «Веселые старты», многоборье, президентские состязания). 

- «Чистый двор»-общественно-полезный труд по благоустройству школьной территории, 

- «Коллективно творческие дела» – праздники, тематические выставки совместных работ 

обучающихся и родителей, конкурсы.  

- «Дети и дорога»-уроки по профилактике детского дорожного травматизма. 

- «Подросток и закон»-лекторий по профилактике правонарушений и преступлений». 

-«Азбука здоровья»- занятия по формированию ответственного отношения к своему 

здоровью. 

      Модуль 3.2. «Курсы внеурочной деятельности» 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности преимущественно 

осуществляется 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, которые могли бы объединять детей и педагогов 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления.  

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности происходит в 

рамках следующих выбранных школьниками видов деятельности  

Общеинтеллектуальное направление: 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.  

Кружки: «Занимательная математика», «Секреты русского языка», «Математика плюс», 

«Юный биолог», «Проектная деятельность: физика», «Проектная деятельность: экология», 

«Юный филолог», «Занимательная физика», «Прикладная информатика» и др. 

Общекультурное направление: 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. 

Кружки: «Художественное творчество», театральный кружок «Неугомон», «Хоровое 

пение»,  танцевальный кружок «Журавушка» и др. 

Духовно-нравственное направление: Курсы внеурочной деятельности, направленные 

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

развитие самостоятельности и их общее духовно-нравственное развитие, на развитие 

творческих способностей школьников, воспитания у них трудолюбия и уважительного 

отношения к труду.  

Кружки: «Основы духовно-нравственной культуры народов России», «Литературно-

краеведческий музей «Истоки», «Музей Боевой славы», «Патриот», «Литературная гостиная» 

и др. 

Социальное направление. Курсы внеурочной деятельности, направленные на 

формирование и развитие социальных компетенций, необходимых для эффективного 

взаимодействия в социуме.  

 Кружки: «В мире профессий», «Юный друг полиции», «Юный инспектор 

движения», «Дружина юных пожарных», «Путешествие по стране здоровья» и др. 

      Спортивно-оздоровительное направление. Курсы внеурочной деятельности, 

направленные на физическое развитие школьников, развитие их ценностного отношения к 

своему здоровью, побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

ответственности.  Кружки: «Спортивные игры», «Волейбол», «Баскетбол», «ОФП с 
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элементами легкой атлетики», «Легкая атлетика», «Шахматы» и др. 

                                   Модуль 3.3.  «Школьный урок» 

       Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока предполагает 

следующее:  

- установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию обучающимися 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 обучающимися 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;  

-  применение на уроке интерактивных форм работы обучающихся: интеллектуальных игр, 

стимулирующих познавательную мотивацию школьников; дидактического театра, где 

полученные на уроке знания обыгрываются в театральных постановках; дискуссий, которые 

дают обучающимся возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой  

работы или работы в парах, которые учат 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 обучающихся 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.  

      Модуль «Школьный урок» позволяет реализовать следующие направления воспитания: 

гражданское и патриотическое воспитание, духовное и нравственное воспитание, 

приобщение детей к культурному наследию, популяризацию научных знаний среди детей, 

физическое воспитание и формирование культуры здоровья, экологическое воспитание, 

адаптация детей мигрантов. 

Интерактивные формы: 

- интеллектуальные игры; 

 - дидактический театр; 

 -дискуссии; 

 - групповая работа;  

- работа в парах. 
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                     Модуль 3.4 «Самоуправление» 

    Содержание деятельности органов самоуправления и детских общественных объединений 

существенным образом зависит от задач, который определяют школьники вместе с 

педагогами. Объединяет одно - деятельный подход к структуре органов управления. 

Педагоги школы и школьники включаются в реальные управленческие отношения, создается 

обстановка взаимной ответственности и взаимного доверия. 

         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 обучающимся младших 

и подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, 

детское самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством 

введения функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом.  

На уровне школы:  

- через деятельность выборного совета обучающихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и принятия 

административных решений, затрагивающих их права и законные интересы; 

- через деятельность Совета обучающихся, объединяющего лидеров классов для облегчения 

распространения значимой для школьников информации и получения обратной связи от 

классных коллективов;  

- через работу постоянно действующего школьного актива – Совета старшеклассников, 

инициирующего и организующего проведение личностно значимых для школьников 

событий (соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов и т.п.); 

- через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение 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 обучающихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой общешкольных органов самоуправления и классных 

руководителей;  

- через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

- 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.    

     Основные виды и формы: 

-«День дублера»- мероприятие проводится накануне Дня учителя. Обучающиеся средней 

школы организуют и проводят его при поддержке педагогов, их консультативной помощи. 

-«Трудовые десанты»-работа по благоустройству школьной и прилегающей территорий, 

благоустройство территории около памятников и обелисков. 
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-«Дежурный класс»- ежедневная самостоятельная деятельность обучающихся, направленная 

на поддержание чистоты и порядка в школе, в учебных кабинетах, в школьной столовой, в 

рекреациях школы.  

 

3.5. Модуль «Профессиональная ориентация» 

     Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение школьников; 

диагностику и консультирование по проблемам профориентации, организацию 

профессиональных проб, социальных практик 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 «В мире профессий», направленных на 

подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;  

-  профориентационные игры «Калейдоскоп профессий»: деловые игры, квесты, решение 

кейсов, расширяющие знания школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, 

о достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам профессиональной 

деятельности. Участие в конкурсах по профориентации: «Найди себя в профессии», 

«Культура труда», Фестиваль науки БИТИ МИФИ НИЯУ и др.; 

- экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные представления о 

существующих профессиях и условиях работы людей, представляющих эти профессии;  

- посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, дней открытых дверей в 

средних специальных учебных заведениях и вузах: Поволжский колледж технологий и 

менеджмента, ГАПОУ СО «ГАЭмТ», ГАПОУ СО «Балаковский политехнический 

техникум», ГАПОУ СО «Балаковский промышленно-транспортный техникум»,  

Балаковский Медицинский Колледж, БИТИ МИФИ НИЯУ, БФ ФГБОУ ВО «СГЮА» и 

др. 

- сотрудничество с представителями средних специальных учебных заведений  и вузов; 

- 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 «ПроеКТОрия, «Билет в 

будущее», «Шоу профессий», созданных в сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-

тренировочных задач, участие в мастер- классах, посещение открытых уроков;  

- индивидуальные консультации педагога - 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. Курсы «В мире профессий». 

            3.6.  Модуль «Работа с родителями» 

    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: 
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         -  общешкольный родительский комитет и Совет родителей школы, участвующие в 

управлении образовательной организацией и решении вопросов воспитания и социализации 

их детей; 

          - родительские дни, во время которых родители могут посещать школьные учебные и 

внеурочные занятия для получения представления о ходе учебно-воспитательного процесса в 

школе;  

- работа с родителями через официальный сайт Электронных журналов и дневников; 

          - общешкольные родительские собрания с общей повесткой, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

        - социальные сети и чаты, в 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 Совете по профилактике асоциальных явлений, 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.  

Основные виды и формы: 

- «День открытых дверей»- посещение родителями учебных и внеучебных занятий для 

получения представления о ходе образовательного  процесса.  

- Лекторий «Дети –наша общая забота» -семейный всеобуч по вопросам;           

-«Коллективно-творческие дела»-совместные мероприятия с детьми: праздники, выставки, 

спортивные соревнования, акции и др. 

- «Родительские собрания»- решение актуальных вопросов и проблем, связанных с 

организацией образовательной деятельности. 

- «Школьная служба примерения»- решение острых конфликтных ситуаций. 

3.7. Модуль «Детские общественные объединения»  
   Действующее на базе школы детское общественное объединение – это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, 

указанных в уставе общественного объединения. Его правовой основой является ФЗ от 

19.05.1995 N 82-ФЗ (ред. от 20.12.2017) «Об общественных объединениях» (ст. 5). 

Воспитание в детском общественном объединении осуществляется через:  

-  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 являются: 

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 на пришкольном участке, уход за  деревьями и кустарниками, 

благоустройство клумб) и другие;  

- организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, 



90 
 

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

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других;  

-  клубные встречи – формальные и неформальные встречи членов детского общественного 

объединения для обсуждения вопросов управления объединением, планирования дел в школе 

и микрорайоне, 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.  

  Детские общественные объединения: 

- «Юный друг полиции»-основная цель деятельности: профилактика совершения 

преступлений и правонарушений несовершеннолетними, пропаганда здорового образа 

жизни, формирование навыков безопасного поведения, правовое и патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. 

- «Юный инспектор движения»-основная цель деятельности: совершенствование работы по 

профилактике дорожно-транспортных правонарушений среди детей и подростков, 

воспитания у них высокой транспортной культуры, коллективизма, а также оказания 

содействия в изучении детьми правил дорожного движения, безопасного поведения на 

улицах и дорогах. 

- «Дружина юного пожарного»-основная цель деятельности: совершенствование системы 

обучения школьников мерам пожарной безопасности, их профессиональной ориентации, 

пропаганды пожарно-технических знаний и реализации иных задач, направленных на 

предупреждение пожаров и умение действовать при пожаре. 

- «Патриот»- юнармейский отряд. Основная цель деятельности: формирование готовности 

и практической способности к выполнению гражданского долга и конституционных 

обязанностей по защите Отечества.  

                                    3.8. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

           Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно планируются, 

готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Это не набор 

календарных праздников, отмечаемых в школе, а комплекс коллективных творческих дел, 

интересных и значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый 

коллектив. Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в ответственную позицию к 

происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь школы помогает преодолеть 

мероприятийный характер воспитания, сводящийся к набору мероприятий, организуемых 

педагогами для детей.  

Для этого в образовательной организации используются следующие формы работы.  

На внешкольном уровне:                                                                                                                                 
• социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудов

ой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума.  

• проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями обучающихся 
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спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, которые открывают возмож

ности для творческой самореализации школьников и  включают их в деятельную заботу об 

окружающих.  

На школьном уровне: 

• общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие (театрализованные, музы

кальные, литературные и т.п.) дела, связанные со значимыми для детей и педагогов зна

менательными датами, и в которых участвуют все классы школы.  

• торжественные ритуалы посвящения, связанные с переходом обучающихся на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение ими новых 

социальных статусов в школе и развивающие школьную идентичность детей. 

• театрализованные выступления педагогов, родителей и школьников с элементами 

доброго юмора, пародий, импровизаций на темы жизни школьников и учителей. 

Создают в школе атмосферу творчества и неформального общения, способствуют 

сплочению детского, педагогического и родительского сообществ школы. 

• церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за активное участие в 

жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, соревнованиях, олимпиадах, 

значительный вклад в развитие школы. Способствует поощрению социальной 

активности детей, развитию позитивных межличностных отношений между педагогами 

и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

На уровне классов:  

o участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;  

o проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных ключевых дел. 

 На индивидуальном уровне:  

o 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.); 

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

проведения и анализа ключевых дел; 

o 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.  

Основные виды и формы: 

-«Звенят звонки школьные»- мероприятия, посвященные Дню Знаний. 

-«Месячник безопасности» - мероприятия по безопасности дорожного движения «Внимание, 

дети идут в школу», мероприятия антитеррористической направленности. 

-«Учитель мой, я Вас благодарю»- поздравительная программа, посвященная Дню учителя. 

- «Осенняя неделя добра» - неделя добрых дел. Акции «Добрые руки», «Помоги животным», 

«Сдай макулатуру–спаси дерево», «Добрый портфель». 

-«Посвящение в первокласссники»- праздник первоклассников. 

-«Ты – в движении» - посвящение в пятиклассники. 

- «В мире профессий»-мероприятия по профориентации: встречи, экскурсии, акции. 

-«Здоровье в наших руках»- мероприятия по формированию ответственного отношения к 

своему здоровью.  

-«Неделя юного гражданина»- мероприятия, посвященные Дню Конституции России. 

-«Здравствуй, здравствуй, Новый год!»-новогодние мероприятия: праздники, конкурсы, 

театральные представления.  

  - «Месячник патриотического воспитания» - мероприятия, посвященные Дню защитника 
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Отечества. Уроки Славы и Мужества, праздники, киноуроки, акции, военно-спортивные 

игры, квесты, смотры строя и песни. 

 -«Чистый город» - экологические акции по благоустройству школьной и прилегающей 

территорий, территорий парков и обелисков. 

«Со спортом дружим мы всегда»- спортивные мероприятия: соревнования, игры. 

- «День защиты детей» - мероприятия, посвященные отработке действий в случае   

возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

-«Вахта памяти» - мероприятия, посвященные Дню Победы. Акции, уроки Памяти, встречи 

в музее Боевой Славы, флешмобы, концерты. 

-«Семья –начало всех начал» - мероприятия, посвященные Дню семьи. Праздники, концерты, 

встречи, акции. 

-«Последний звонок»-праздник обучающихся 11 классов. 

                3.9.  Модуль «Организация предметно-эстетической 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, актового 

зала, лестничных пролетов и т.п.) и их периодическая переориентация;  

-  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;  

- озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, оборудование спортивных и игровых 

площадок, доступных и приспособленных для школьников разных возрастных категорий, 

оздоровительно-рекреационных зон, позволяющих разделить свободное пространство школы 

на зоны активного и тихого отдыха;  

- благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями вместе 

со школьниками своих классов, позволяющее обучающимся проявить свои фантазию и 

творческие способности, создающее повод для длительного общения классного руководителя 

со своими детьми;  

- акцентирование внимания школьников посредством элементов предметно-эстетической 

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

традициях, правилах.   

   Основные виды и формы: 

   -Акция «Чистый двор» -благоустройство школьной территории. 

  -«Осень золотая», «Мое счастливое детство», «Зимние россыпи», «Самое дорогое имя – 

мама», «Как прекрасен этот мир», «Космические дали»- выставки плакатов, рисунков, 

фотосушки. 

   -«День Победы», «День Знаний»,  «До свиданья, школа», «Дни воинской славы»- 

размещение временных экспозиций. 

   -«Здравствуй, Новый год», «8 Марта», «Учитель мой, я Вас благодарю»- украшение 

помещения школы. 

4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

           Главная особенность эффективности развития воспитательной деятельности МАОУ 

СОШ №16 заключается в объективности и надёжности критериев и показателей, 

отражающие целостную систему деятельности. Поэтому надёжность и объективность 

критериев и показателей обеспечивается сопоставлением всех видов информации в процессе 

исследования. Каждый из них отражает определённую сторону исследуемой реальности: 
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субъективные представления, осознаваемые и не осознаваемые процессы. Анализ 

воспитательной деятельности МАОУ СОШ №16 осуществляется ежегодно силами классных 

руководителей и администрацией.  

В качестве основных показателей и объектов исследования эффективности реализации 

МАОУ СОШ № 16 Рабочей программы воспитания выступают: 

 1.Особенности развития личностной, социальной, экологической, трудовой 

(профессиональной) и здоровьесберегающей культуры обучающихся.  

2. Социально-педагогическая среда, общая психологическая атмосфера и нравственный 

уклад школьной жизни в образовательном учреждении. 

 3. Особенности детско-родительских отношений и степень включённости родителей 

(законных представителей) в образовательный и воспитательный процесс.  

Основные принципы, на основе которых осуществляется анализ воспитательного 

процесса в школе:  

- 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.  

       Самоанализ представляет собой систему диагностических исследований, направленных 

на комплексную оценку результатов эффективности реализации МАОУ СОШ №16 Рабочей 

программы воспитания. 

    Методологический инструментарий самоанализа воспитания обучающихся 

предусматривает использование следующих методов:  

-тестирование (метод тестов) — исследовательский метод, позволяющий выявить степень 

соответствия планируемых и реально достигаемых результатов воспитания и социализации 

обучающихся путём анализа результатов и способов выполнения обучающимися ряда 

специально разработанных заданий.       -опрос — получение информации, заключённой в 

словесных сообщениях обучающихся. Для оценки эффективности деятельности 

образовательного учреждения по воспитанию обучающихся используются следующие виды 

опроса: • анкетирование — эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов обучающихся на специально подготовленные вопросы 

анкеты;  

 беседа — специфический метод исследования, заключающийся в проведении тематически 

направленного диалога между исследователем и обучающимися с целью получения сведений 

об особенностях процесса воспитания обучающихся.  

-психолого-педагогическое наблюдение — описательный психолого-педагогический метод 

исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии и фиксации особенностей, 

закономерностей развития и воспитания обучающихся. В рамках анализа предусматривается 

использование следующих видов наблюдения:  

• включённое наблюдение — наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 

отношениях с обучающимися, за которыми он наблюдает и которых он оценивает;  
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• узкоспециальное наблюдение — направлено на фиксирование строго определённых 

параметров (психолого-педагогических явлений) воспитания обучающихся.  

        Основными направлениями анализа организуемой воспитательной деятельности в 

МАОУ СОШ №16 являются: 

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.  

      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. Общее 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 школьников и педагогов являются анкетирования со школьниками и их 

родителями, педагогами, лидерами ученического самоуправления. 

      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 профориентационной работы школы;  

- качеством организации предметно-эстетической среды школы;  

- качеством взаимодействия школы и семей школьников.  

Итогом анализа является перечисление положительных и отрицательных результатов, 

планирование воспитательной работы с учетом выявленных проблем на следующий учебный 

год. 

5. СИСТЕМА ПООЩРЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ УСПЕШНОСТИ И ПРОЯВЛЕНИЙ 

АКТИВНОЙ ЖИЗНЕННОЙ ПОЗИЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся способствует формированию у обучающихся ориентации на активную 

жизненную позицию, инициативность, максимальное вовлечение их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения в области 

творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

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); 
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соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической символике, 

выработанной и существующей в укладе школы (вручение благодарностей, грамот, дипломов, 

поощрительных подарков, денежной премии производится в торжественной обстановке, на 

праздничных мероприятиях, возможно в присутствии родительской общественности, 

педагогов-наставников награждаемых); 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, неукоснительное 

следование порядку, зафиксированному в этом документе, соблюдение справедливости при 

выдвижении кандидатур); 

сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и индивидуальных 

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; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

- награждение благодарностями и сертификатами за активное участие в волонтерских и 

благотворительных акциях;  

- награждение почетными грамотами и дипломами за победу или призовое место в 

традиционных школьных конкурсах и соревнованиях; 

- награждение родителей (законных представителей) обучающихся благодарственными 

письмами за хорошее воспитание детей; 

- проведение мероприятий «Звездная дорожка»; 

    -занесение фамилии и фотографии обучающихся на стенд «Таланты нашей школы». 

Кроме того, практикуется такая форма поощрения проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся и социальной успешности, как благотворительная поддержка. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и др.) 

заключается в материальной поддержке проведения в школе воспитательных дел, 

мероприятий, проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников.  

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные портфолио.  

Оценка личностных достижений школьников может осуществляться с помощью   

фиксирования, накопления и оценивания педагогами, родителями и самим учеником 

результатов его духовно - нравственного развития.   Оно представляет собой педагогически 

спроектированную и методически организованную индивидуальную подборку материалов, 

последовательность которых демонстрирует усилия, динамику и достижения ученика в 

освоении определенных духовных ценностей в рамках воспитательной программы. Система 

оценки достижения планируемых результатов отражается в «Портфолио» учащегося.  

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том числе из 

родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу школы, цели, 

задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями родительского 

сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую среду, 

взаимоотношения в школе. 

В школе планируется создать электронный банк данных, куда вносятся индивидуальные и 

коллективные победы обучающихся, призёры и участники конкурсов, соревнований, 

фестивалей муниципального, регионального, всероссийского уровней. 

Достижения обучающихся в области творчества и спорта отражены на сайте школы, 
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социальной группе школы «ВКОНТАКТЕ» в сети Интернет, а также на информационных 

стендах школы. 

2.4. Программа коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает индивидуализацию специального 

сопровождения обучающегося с НОДА. Содержание программы коррекционной работы для 

каждого обучающегося определяется с учетом его особых образовательных потребностей на 

основе рекомендаций ПМПК, индивидуальной программы реабилитации. 

Целью программы коррекционной работы в соответствии с требованиями ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ выступает создание системы комплексной помощи обучающимся с НОДА 

в освоении АООП ООО, коррекция недостатков в физическом и (или) психическом и речевом 

развитии обучающихся, их социальная адаптация. 

Программа коррекционной работы обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей обучающихся с НОДА, 

обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом развитии; 

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных 

потребностей обучающихся с НОДА; 

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого- 

медикопедагогического сопровождения обучающихся с НОДА с учетом их особых 

образовательных потребностей; 

- оказание помощи в освоении обучающимися с НОДА АООП ООО для детей с 

НОДА; 

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, 

адекватного учебного поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию 

представлений об окружающем мире и собственных возможностях. 

Программа коррекционной работы содержит: 

- перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих занятий, 

обеспечивающих удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

НОДА, и освоение ими АООП ООО для детей с ЗПР; 

- систему комплексного психолого-медико-педагогического и социального 

сопровождения обучающихся с НОДА в условиях образовательного процесса, включающего 

психолого-медико-педагогическое обследование обучающихся с целью выявления особых 

образовательных потребностей обучающихся, мониторинг динамики развития и успешности в 

освоении АООП ООО для детей с НОДА, корректировку коррекционных мероприятий; 

- механизм взаимодействия в разработке и реализации коррекционных 

мероприятий педагогов, специалистов в области коррекционной педагогики и психологии, 

медицинских работников организации и других организаций, специализирующихся в области 

семьи и других институтов общества, который должен обеспечиваться в единстве урочной, 

внеурочной и внешкольной деятельности; планируемые результаты коррекционной работы. 

Программа коррекционной работы должна включать в себя взаимосвязанные 

направления, отражающие её основное содержание: 

– диагностическая работа, обеспечивающая проведение комплексного 

обследования обучающихся с НОДА и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-

медико-педагогической помощи; 

– коррекционно-развивающая работа, обеспечивающая своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию недостатков в 

психофизическом развитии обучающихся с НОДА; 

– консультативная работа, обеспечивающая непрерывность специального 

сопровождения обучающихся с НОДА и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, 

развития и социализации; 

– информационно-просветительская работа, направленная на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
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обучающихся с НОДА, со всеми участниками образовательных отношений — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

Коррекционная работа включает систематическое психолого - педагогическое 

наблюдение в учебной и внеурочной деятельности, разработку и реализацию 

индивидуального маршрута комплексного психолого – педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с НОДА на основе психолого-педагогической характеристики, 

составленной по результатам изучения его особенностей и возможностей развития, 

выявления трудностей в овладении содержанием начального общего образования, 

особенностей личностного развития, межличностного взаимодействия с детьми и 

взрослыми и др. 

Основными направлениями в коррекционной работе являются: 

- коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения; 

- развитие эмоционально-личностной сферы и коррекция ее недостатков; 

- развитие познавательной деятельности и целенаправленное формирование высших 

психических функций; 

- развитие зрительно-моторной координации; 

- формирование произвольной регуляции деятельности и поведения; 

- коррекция нарушений устной и письменной речи; 

- обеспечение успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учёбе, ситуации школьного обучения в целом, повышения 

мотивации к школьному обучению. 

     Система сопровождения и поддержки обучающихся с НОДА, включающая 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Для реализации ПКР и поддержки обучающихся с НОДА в школе работает группа 

специалистов (психолог, социальный педагог, логопед, дефектолог, медицинский 

работник). 

Сопровождение и поддержка обучающихся с НОДА обеспечиваются специалистами 

школы (педагогом-психологом, медицинским работником, социальным педагогом, 

учителем-логопедом), регламентируются локальными нормативными актами школы, а 

также Уставом школы и реализуется преимущественно во внеурочной деятельности. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся является 

тесное взаимодействие специалистов при участии педагогов образовательной организации, 

представителей администрации и родителей (законных представителей). 

В школе создан психолого-медико-педагогический консилиум (ПМПК) - это 

совещательный, систематически действующий орган при администрации школы. 

Деятельность ПМПК направлена на решение задач, связанных со своевременным 

выявлением детей (классов) с особыми образовательными потребностями, организацией 

психолого-медико-педагогического сопровождения их образования, исходя из 

индивидуальных особенностей развития каждого ребенка (класса). Основная цель ПМПК 

— выработка коллективного решения о содержании обучения и способах 

профессионально-педагогического влияния на обучающихся. Такие решения принимаются 

на основе представленных учителями, педагогом-психологом, социальным педагогом 

диагностических и аналитических данных об особенностях конкретного учащегося, группы 

учащихся или класса. 

В образовательной организации созданы специальные условия для получения 

образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и с 

НОДА: 

-для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата обеспечен 

беспрепятственный доступ в учебные помещения, столовую, туалетные и другие 

помещения образовательной организации, а также их пребывания в указанных помещениях 
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(имеются пандус, поручни, расширенные дверные проемы, имеется специальное кресело). 

-кабинет учителя-логопеда и учителя дефектолога представляет собой специально 

оборудованное отдельное помещение для проведения диагностической, коррекционно- 

развивающей и консультативной работы специалиста. 

Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с ГУЗ «Питерская 

ЦРБ».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. 

Медицинская поддержка и сопровождение обучающихся с НОДА в 

образовательной организации осуществляются медицинским работником (медицинской 

сестрой) и, помимо общих направлений работы со всеми обучающимися, имеют 

определенную специфику в сопровождении школьников с НОДА. Медицинский работник 

может участвовать в диагностике школьников с НОДА и в определении их 

индивидуального образовательного маршрута, участвует в заседаниях школьного ПМПК, 

возможно проведение консультаций педагогов и родителей. В случае необходимости 

оказывает экстренную (неотложную) помощь.Медицинский работник, являясь 

сотрудником медицинского учреждения, осуществляет взаимодействие с родителями детей 

с НОДА. 

Социально-педагогическое сопровождение школьников с НОДА в 

общеобразовательной организации осуществляется социальным педагогом. Деятельность 

социального педагога направлена на защиту прав всех обучающихся, охрану их жизни и 

здоровья, соблюдение их интересов; создание для школьников комфортной и безопасной 

образовательной среды. Социальный педагог (совместно с педагогом-психологом) 

участвует в изучении особенностей школьников с НОДА, их условий жизни и воспитания, 

социального статуса семьи; выявлении признаков семейного неблагополучия; своевременно 

оказывает социальную помощь и поддержку обучающимся и их семьям в разрешении 

конфликтов, проблем, трудных жизненных ситуаций, затрагивающих интересы подростков 

с НОДА. Социальный педагог участвует в проведении профилактической и 

информационно-просветительской работы по защите прав и интересов школьников с 

НОДА, в выборе профессиональных склонностей и интересов. Основными формами работы 

социального педагога являются: урок (за счет классных часов), внеурочные, 

индивидуальные (подгрупповые) занятия; беседы (со школьниками, родителями, 

педагогами), индивидуальные консультации (со школьниками, родителями, педагогами). 

Возможны также выступления специалиста на родительских собраниях, на классных часах 

в виде информационно-просветительских лекций и сообщений. Социальный педагог 

взаимодействует с педагогом-психологом, учителем-логопедом, классным руководителем, 

в случае необходимости с медицинским работником, а также с родителями (их законными 

представителями), специалистами социальных служб, органами исполнительной власти по 

защите прав детей. 

Психологическое сопровождение обучающихся с НОДА осуществляется в рамках 

реализации основных направлений психологической службы. Основные направления 

деятельности школьного педагога-психолога состоят в проведении психодиагностики; 

развитии и коррекции эмоционально-волевой сферы обучающихся; совершенствовании 

навыков социализации и расширении социального взаимодействия со сверстниками 

(совместно с социальным педагогом); разработке и осуществлении развивающих программ; 

психологической профилактике, направленной на сохранение, укрепление и развитие 

психологического здоровья учащихся с НОДА. 

Помимо работы со школьниками педагог-психолог проводит консультативную 

работу с педагогами, администрацией школы и родителями по вопросам, связанным с 
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обучением и воспитанием учащихся, входит в состав школьного ПМПК. Кроме того, в 

течение года педагог-психолог осуществляет информационно-просветительскую работу с 

родителями и педагогами. Данная работа включает проведение обучающих семинаров и 

тренингов. 

В реализации диагностического направления работы могут принимать участие как 

учителя класса (аттестация учащихся в начале, середине и конце учебного года), так и 

специалисты (проведение диагностики в начале, середине и в конце учебного года). 

Реализация системы комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с ОВЗ 

предусматривает создание специальных условий: организационных, кадровых, психолого-

педагогических, программно-методических, материально-технических, информационных 

(Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», ст. 42, 79). 

Планирование коррекционной работы осуществляется во всех организационных 

формах деятельности школы: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности). 

Коррекционная работа в обязательной части (70 %) реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно- развивающие задачи. 

 

Программа коррекционной работы с обучающимися 5 классов с НОДА (вариант 6.1) 

 

Коррекционные занятия организуются по двум направлениям: 

1. Логопедические занятия. 

2. Занятия с психологом. 

1. Необходимость индивидуальных логопедических занятий обусловлена тем, что у 

существенной части обучающихся с НОДА отмечаются речедвигательные нарушения, 

обуславливающие недостаточную разборчивость речи, что приводит к коммуникативным 

затруднениям и мешает освоению АООП. У небольшой части обучающихся с НОДА может 

отмечаться распад речи (афазия), как следствие травмы головного мозга или текущего 

неврологического заболевания. Логопедические занятия организовываются в соответствии с 

рекомендацией ПМПК. Содержание и срок реализации Программы индивидуальной 

коррекционной работы (логопедические занятия) зависят от структуры и тяжести речевого 

нарушения. Требования к результатам освоения Программы определяются индивидуально 

для каждого обучающегося. 

2. Необходимость индивидуальных и малогрупповых занятий с психологом 

обусловлена тем, что у обучающихся с НОДА в подростковом возрасте часто возникают 

негативные переживания, связанные с осознанием имеющегося нарушения и ограничением 

жизнедеятельности. Эти переживания приводят к реакциям пассивного и активного 

протеста, невротическим реакциям, декомпенсациям акцентуаций характера. У части 

обучающихся формируется неадекватная самооценка, что становится источником 

нереальных профессиональных намерений. Эти негативные проявления в формировании 

личности обучающихся с НОДА должны быть скорректированы в ходе занятий с 

психологом. Занятия с психологом организуются в соответствии с рекомендацией ПМПК. 

Содержание и срок реализации Программы индивидуальной коррекционной работы с 

психологом зависят от особенностей и тяжести проявлений личностной декомпенсации. 

Требования к результатам освоения Программы определяются индивидуально для каждого 

обучающегося. 

Программа логопедической работы (вариант 6.1.) 

Необходимость логопедической работы с обучающимися 5 классов с НОДА 

обусловлена тем, что: 

 У большинства обучающихся с НОДА отмечаются дизартрические (речедвигательные) 

нарушения различной степени тяжести (чаще стертая дизартрия); они обуславливают 

недостаточную разборчивость речи, что может приводить к коммуникативным 
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затруднениям. 

 У многих обучающихся наблюдается недоразвитие устной речи (общее недоразвитие речи 

III уровня речевого развития), имеют место недостатки связной речи. 

 Часто у обучающихся отмечаются дислексия и дисграфия, они испытывают трудности в 

овладении навыками чтения и письма. 

У детей с НОДА не наблюдается четкой взаимосвязи между тяжестью двигательных, 

психических и речевых нарушений. 

Основная цель логопедической работы с обучающимися 5 классов с НОДА – 

выявление и преодоление нарушений речевого развития, а также дальнейшее развитие 

устной и письменной речи, совершенствование коммуникации обучающихся с НОДА для 

успешного усвоения академического компонента образовательной программы. 

В структуре программы коррекционно-логопедической работы в варианте 6.1. 

(основное образование) для обучающихся с НОДА выделяются следующие задачи: 

1. Развитие коммуникативных навыков. 

 Формирование новых форм общения, соответствующих среднему школьному возрасту. 

Развитие и тренировка различных коммуникативных умений. 

 Формирование умения решать актуальные образовательные и житейские задачи, 

используя различные виды коммуникации как средства достижения цели. 

 Развитие вербальной (устной) коммуникации. Развитие способности к словесному 

самовыражению на актуальном уровне, соответствующем возрасту и развитию ребёнка. 

2. Коррекция нарушений речи. 

 Развитие лексико-грамматических навыков экспрессивной речи и коррекция ее 

нарушений. Развитие связной речи. 

 Улучшение общей разборчивости речевого высказывания для того, чтобы обеспечить 

обучающемуся лучшее понимание его речи окружающими. 

 Формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков речи. 

 Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата. Развитие 

артикуляционной моторики (в более тяжелых случаях – уменьшение степени проявления 

двигательных дефектов речевого аппарата – спастического пареза, гиперкинезов, атаксии). 

 Развитие речевого дыхания, голоса и просодики. Формирование силы, 

продолжительности, звонкости, управляемости голоса в речевом потоке. Формирование 

синхронности речевого дыхания, голоса и артикуляции. 

 Развитие фонематического восприятия, звукового анализа и синтеза. Развитие умения 

дифференцировать звуки на фонетико-фонематическом уровне. 

3. Коррекция нарушений чтения и письма. 

 Развитие способности к осмысленному чтению и письму. 

 Развитие умения сознательно, правильно читать и осмысленно воспринимать 

прочитанное. 

 Развитие умения анализировать слова и предложения на лексико-грамматическом и 

синтаксическом уровне. 

 Развитие зрительно-пространственных функций и коррекция их нарушений. 

 Совершенствование двигательного навыка письма. Развитие динамических моторных 

функций. 

В содержание профессиональной деятельности логопеда входит диагностическая, 

коррекционно-развивающая, организационно-методическая, консультативно- 

просветительская работа. 

1. Диагностическое направление логопедической работы включает в себя 

углубленное изучение ребенка с НОДА, выявление индивидуальных особенностей речевого 

развития. Первичное логопедическое обследование позволяет судить об уровне речевого 

развития ребенка с НОДА, о сформированности коммуникативных навыков. Оно позволяет 
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сформулировать основные направления, содержание и методы коррекционно- 

логопедической работы с обучающимися с НОДА. В процессе осуществления 

логопедической помощи ребенку предусматривается промежуточное логопедическое 

обследование, позволяющее скорректировать имеющуюся индивидуально- 

ориентированную программу коррекционно-логопедического воздействия и акцентировать 

внимание на наиболее стойких проблемах речевого развития ребенка (как в устной, так и в 

письменной речи). Итоговая диагностика должна представлять собой углубленное 

логопедическое обследование, охватывающее все компоненты речевой системы и 

выявляющее их сформированность. Логопеду в каждом случае очень важно выявить 

ведущую структуру и механизм нарушения для разработки дифференцированных 

коррекционно-логопедических мероприятий. 

2. Коррекционно-развивающее направление логопедической работы включает в себя 

реализацию коррекционно-развивающих программ с учетом возраста и особенностей 

развития обучающихся, структуры речевого дефекта. Содержание коррекционно- 

логопедических занятий определяется логопедом в зависимости от структуры речевых и 

двигательных нарушений каждого обучающегося. 

В содержание данного направления входят следующие аспекты: 

– выбор оптимальных для развития ребенка с НОДА методик и приемов 

логопедической работы в соответствии с его особыми образовательными потребностями; 

– организация и проведение индивидуальных и групповых занятия по коррекции 

нарушений устной и письменной речи, а также развитию коммуникативных навыков детей с 

НОДА. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима во время проведения логопедических занятий. Логопед должен постоянно следит за 

осанкой ребенка, правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных 

патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем 

пассивно-активных движений. 

При проведении коррекционно-логопедических занятий необходима широкая опора на 

все анализаторные системы (слуховую, зрительную, кинестетическую), способствующие 

развитию межанализаторных связей. Это особенно важно в работе над коррекцией 

нарушений звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом. 

Наибольшую специфику имеет логопедическая работа по формированию 

звукопроизношения и коррекции нарушений произносительной стороны речи у детей с 

церебральным параличом. При развитии произносительной стороны речи используются 

дифференцированный логопедический массаж (расслабляющий и стимулирующий), 

пассивная и активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые 

упражнения. При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение 

упражнений, построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением 

звуков. Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от 

двигательных и речевых возможностей детей. Голосовые упражнения направлены на 

формирование у детей произвольного изменения силы, тембра голоса, длительности 

звучания, тренировку голоса в произнесении различного речевого материала. 

3. Организационно-методическое направление работы логопеда заключается в 

разработке индивидуально-ориентированных коррекционно-развивающих программ, 

подборе дидактических и методических материалов, а также ведении документации.
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На протяжении учебного года (с сентября по июнь включительно) логопед ведет 

следующую документацию: 

 журнал регистрации обследованных детей; 

 речевая карта на каждого ребенка с НОДА, имеющего речевые нарушения; 

 перспективный план работы с ребенком (на месяц, четверть, год); 

 индивидуальные тетради на каждого ребенка; 

 дневник наблюдений за речевой динамикой детей; 

 журнал посещаемости логопедических индивидуальных и групповых занятий; 

 план консультативно-методической работы с учителями; 

 план работы с родителями; 

 годовой отчет о результатах работы. 

Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и методические 

пособия и применяет эти пособия с учетом речевых, двигательных и познавательных 

возможностей детей, обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной 

координации и пространственные нарушения. 

4. Консультативно-просветительское направление работы включает: 

 индивидуальное и групповое консультирование семьи по вопросам речевого 

развития и коммуникации детей, формирования психолого-педагогической 

компетентности родителей (или законных представителей), задействованных в 

инклюзивном процессе, по вопросам онтогенеза устной и письменной речи, проявлений 

нарушений речевой системы, подбора простейших приемов логопедической работы по 

коррекции речевых нарушений у детей; 

 консультирование педагогов и других участников образовательного процесса по 

вопросам речевого онтогенеза и дизонтогенеза, создания речевой развивающей среды, 

возникающим проблемам, связанным обучением ребенка с НОДА в процессе 

реализации инклюзивной практики. 

Логопед дает рекомендации по включению коррекционных компонентов  

в различные формы образовательного процесса. 

Планируемые результаты реализации программы логопедической работы: 

 Адаптация обучающегося с НОДА к условиям образовательной организации и 

усвоение им программы основного образования. 

 Нормализация речевых возможностей детей (преодоление нарушений

 речевого развития) или уменьшение степени выраженности речевых нарушений. 

 Овладение родным (русским) языком. 

Планируемые результаты реализации программы коррекционно-логопедической 

работы должны уточняться и конкретизироваться с учетом индивидуальных 

особенностей и возможностей обучающихся. 

Специальные условия реализации программы: 

Кадровые условия: Логопед или педагог - психолог должен иметь высшее 

дефектологическое образование по направлению «Специальное (дефектологическое) 

образование» по профилю «Логопедия» и пройти курсы повышения квалификации в 

области комплексной психолого-медико-педагогической помощи лицам с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата. 

Коррекционная программа психолога по варианту 6.1. 

Пояснительная записка 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата наблюдается у 5-7% детей 

и могут носить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в развитии 

у детей с такой патологией отличаются значительным разнообразием и могут иметь 

разную степень выраженности. 

Двигательные нарушения у детей имеют различную степень выраженности. 

При тяжелой степени ребенок не овладевает навыками ходьбы и 
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манипулятивной деятельностью. Он не может самостоятельно обслуживать себя. 

При средней степени двигательных нарушений дети овладевают ходьбой, но 

передвигаются неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений (костылей, 

канадских палочек и т.д.). Они не в состоянии самостоятельно передвигаться по городу, 

ездить на транспорте. Навыки самообслуживания у них развиты не полностью из-за 

нарушений манипулятивной функции. 

При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно как в помещении, так и за его пределами. Могут самостоятельно ездить на 

городском транспорте. Они полностью себя обслуживают, у них достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у детей могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно 

ловкие, замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. 

Группа обучающихся по варианту 6.1 - это дети с нарушениями функций 

опорно- двигательного аппарата различного этиопатогенеза, передвигающиеся 

самостоятельно или с применением ортопедических средств, имеющие нормальное 

психическое развитие и разборчивую речь. Достаточное интеллектуальное развитие у 

этих детей часто сочетается с отсутствием уверенности в себе, с ограниченной 

самостоятельностью, с повышенной внушаемостью. Личностная незрелость 

проявляется в наивности суждений, слабой ориентированности в бытовых и 

практических вопросах жизни, что требует организации психологической помощи 

значительной части обучающихся данной категории. У части детей этой группы могут 

выявляться негрубые речедвигательные нарушения, снижающие качество 

произношения. На этом возрастном этапе недостатки произносительной стороны речи 

обычно не препятствуют освоению образовательной программы, но в некоторых 

случаях по решению ПМПК детям могут быть рекомендованы занятия с логопедом, 

особенно в случаях прогрессирования основного заболевания. 

В пятом классе продолжают обучение дети с НОДА, успешно завершившие 

начальное образование по АООП (вариант 6.1, 6.2). 

Познавательное развитие обучающихся на данном возрастном этапе характеризуется: 

- недостаточным запасом знаний и представлений об окружающем мире; 

- нарушением умственной работоспособности, истощаемостью 

психических процессов; 

- недостаточным уровнем развития внимания; 

- снижением объема запоминания и воспроизведения, кратковременным 

характером памяти. 

Нарушения умственной работоспособности как правило проявляются

 двумя вариантами. 

• Стойкое равномерное снижение работоспособности,

 астенические проявления. 

У таких детей низкая активность восприятия учебного материала, ослабленное 

внимание. У детей быстро наступает психическое истощение, на которое ребенок 

может реагировать вспышками раздражения, активным избеганием контакта или 

полным отказом. 

• Неравномерный (мерцательный) характер умственной 

работоспособности. У таких детей состояние меняется иногда в течение одного урока 

несколько раз. Короткий период познавательной активности сменяется резким 

утомлением, внимание неустойчиво. Нарушение умственной работоспособности 

является главным препятствием 

продуктивного обучения. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте. 

Для профилактики нарушений внимания и работоспособности необходимо: 
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 дозирование интеллектуальной нагрузки (объем учебного материала должен 

быть сокращен на треть от обычного объема); 

 сокращение времени урока; 

 число уроков должно быть сокращено или разделено на периоды с 

организацией длительного отдыха между ними; 

 планирование смены видов деятельности с целью профилактики 

утомляемости; 

 во время уроков необходимо планировать двигательные разминки и 

специальные релаксационные упражнения; 

 применять на уроках специальные методики и приемы предъявления 

материала с учетом характера нарушения или заболевания. 

Личностные особенности обучающихся этой категории часто характеризуются 

низкой мотивацией достижений, коммуникативными нарушениями, неадекватно 

заниженной самооценкой, иждивенческими установками, повышенной эмоциональной 

привязанностью к родителям. 

Снижение числа контактов с окружающими приводит к формированию ряда 

отрицательных черт характера: моральных, волевых. Такие дети не умеют преодолевать 

трудности, подчинять свои действия определенным требованиям и правилам. 

Затрудняются организовать свою деятельность, регулировать ее и свое поведение. У 

многих детей в этом возрасте начинают проявляться черты характера, заострившиеся в 

связи с переживанием заболевания. В группе школьников с НОДА часто встречаются 

акцентуации характера, которые крайне редко диагностируются у нормально 

развивающихся подростков: астено-невротическая и сенситивная. Для астено- 

невротической акцентуации характерны повышенное внимание к состоянию своего 

здоровья, частые жалобы, ипохондрический фон настроения. Такие особенности 

диагностируются у подростков с тяжелой двигательной патологией. Для сенситивной 

акцентуации характерны низкая самооценка, выраженное переживание внешних 

проявлений заболевания, неуверенность в себе. Такие черты характера чаще отмечаются у 

обучающихся с легкой и средней тяжестью двигательных нарушений. Они формируются 

под влиянием неудач в процессе контактов с окружающими людьми, в том числе 

здоровыми сверстниками. 

 

Особые образовательные потребности в коррекционной работе психолога 

В связи с выраженными астеническими проявлениями, замедленным темпом 

усвоения знаний, двигательными нарушениями, парциальными нарушениями отдельных 

психических функций, затрудняющими обучение данной группы детей, требуются 

индивидуальные занятия с психологом по развитию когнитивных процессов. 

В связи с особенностями личностного развития, обусловленными внешними 

проявлениями заболевания и социальной депривацией, затрудняющими адаптацию в 

образовательной организации, требуются занятия по профилактике и коррекции 

нарушений личностного развития. 

В связи с особенностями воспитания по типу гиперопеки, а иногда по типу 

эмоционального отвержения, требуется работа психолога по нормализации 

внутрисемейных отношений и коррекции неадекватных подходов к воспитанию в семье. 

В связи с проблемами межличностных отношений обучающегося с НОДА со 

здоровыми сверстниками требуется работа психолога по коррекции межличностных 

отношений. 

Цель коррекционной работы психолога – коррекция и профилактика когнитивных и 

личностных нарушений у обучающихся с НОДА. 

Задачи коррекционной работы психолога: 

1. Психологическое изучение когнитивных процессов, особенностей личности, 

межличностных отношений. 
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2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных 

особенностей личности. 

4. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

5. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

 

Содержание коррекционной работы психолога 

1. Диагностическая деятельность психолога. 

В задачи психолого-педагогического исследования детей с двигательными 

нарушениями входит выявление особенностей развития познавательной деятельности с 

оценкой потенциальных возможностей интеллектуального развития и определения 

основных направлений коррекционно-педагогического воздействия. С этой целью 

изучается состояние сенсорных функций /зрительного и слухового восприятия/, понимание 

речи, исследуются особенности мышления, эмоционально-волевой сферы и психической 

деятельности ребенка. 

Во всех случаях наряду с выявлением наиболее нарушенных систем определяются 

максимально сохранные системы, с опорой на которые строятся педагогические 

мероприятия. Это связано с тем, что у детей с церебральным параличом системы 

зрительного, слухового и кинестетического восприятия, а также речевая функция могут 

неравномерно участвовать в развитии познавательной деятельности. Выявление наиболее 

сохранных структур и опора на них при проведении педагогических мероприятий 

приводит к наиболее эффективной психической и речевой реабилитации. 

Оценка результатов психолого-педагогического обследования проводится на основе 

качественного анализа особенностей психической деятельности с определением структуры 

когнитивного нарушения в сочетании с функциональными возможностями ребенка 

/двигательными, сенсорными, речевыми/ и с его хронологическим возрастом. При этом 

большое значение придается фактору обучаемости ребенка, т.е. учитываются время, 

необходимое для овладения теми или иными навыками, количество упражнений при этом, 

восприимчивость к помощи, способность к логическому переносу, к ассоциативной 

деятельности и самостоятельному решению. 

Большое значение имеет наличие общей двигательной активности, стремление к 

максимальному использованию имеющихся двигательных возможностей, настойчивость в 

овладении двигательными навыками, стремление к самостоятельным действиям. 

После проведенного обследования составляется заключение, где отмечаются 

особенности познавательной деятельности, развитие речи, а именно, что ребенок знает, 

что может делать сам, какие формы деятельности превалируют (конструирование, игра, 

рассматривание, беседа и т.д.). Изучаются особенности психической деятельности, 

мышления, эмоционально-волевой сферы, объем внимания и его устойчивость, 

тормозимость, импульсивность и инертность психической деятельности, активность и 

самостоятельность, настойчивость в действиях, ведущая направленность интересов. 

Указывается степень влияния этих факторов на характер мыслительных процессов. 

Опыт инклюзивного обучения детей с НОДА показал, что далеко не все из них 

могут обучаться совместно со здоровыми сверстниками. Специальные исследования этой 

проблемы позволили по результатам диагностики выделить показатели, прогностически 

благоприятные для обучения по варианту 6.1 (И.Ю. Левченко, В.В. Сатари). 

2. Психологическая коррекция и профилактика нарушений когнитивных процессов. 

На основании анализа результатов диагностики особенностей развития психолог 

определяет потребность обучающегося с НОДА в психокоррекционной работе по 

совершенствованию когнитивных процессов. У большинства обучающихся нарушения 

когнитивных процессов были компенсированы в ходе подготовки к школе или в период 

получения начального образования. Однако у некоторых их них могут выявляться 

нарушения высших психических функций, затрудняющих овладением учебным 
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материалом и требующих коррекционного воздействия. Для обучающихся по варианту 6.1 

такими нарушениями являются истощаемость психических процессов, колебания 

умственной работоспособности и внимания. Эти нарушения проявляются постоянно, 

носят стойкий характер, отражают физическое и психическое состояние обучающегося с 

НОДА. Диагностировав эти особенности, психолог разрабатывает рекомендации для 

учителя, который учитывает данные состояния в учебном процессе. Реже встречаются 

нарушения пространственно-временных представлений, наглядно-действенного мышления. 

В этих случаях психолог разрабатывает программу коррекционной работы. Содержание 

программы, сроки ее реализации, результаты ее освоения определяются индивидуально. 

3. Психологическая коррекция и профилактика нарушений негативных 

особенностей личности. 

Особенности личностного развития лиц с НОДА обусловлены двумя основными 

факторами: переживанием своего состояния в связи с имеющимися двигательными 

нарушениями; особенностями семейного воспитания по типу гиперопеки, реже – 

эмоционального отвержения больного ребенка. Психолог, диагностировав высокий уровень 

тревожности, низкую или компенсаторно-завышенную самооценку, высокий уровень 

невропатизации, риск декомпенсации акцентуации характера и (или) другие негативные 

личностные проявления, разрабатывает программу коррекционной работы для 

обучающихся, определяет формы и сроки ее реализации, планирует результаты освоения 

программы. 

4. Психологическая помощь семье обучающегося с НОДА. 

Основные направления в работе психолога с семьей ребенка с НОДА 

представляются следующими: 

* гармонизация семейных взаимоотношений; 

* установление правильных детско-родительских отношений; 

* помощь в адекватной оценке физических и психологических возможностей 

ребенка; 

* обучение элементарным методам психологической коррекции (аутогенная 

тренировка, элементы игротерапии, сказкотерапии, игровые занятия по развитию 

психических функций и т.п.). 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после 

исследования семьи, бесед с родителями и ребенком, психо-диагноститческих 

исследований. Соответственно, и сама работа может строиться в моделях 

психологического консультирования, психологической коррекции и психотерапии (хотя 

надо заметить, что такое разделение весьма относительно). 

Конкретные формы работы зависят от задач, стоящих перед психологом, и его 

профессиональной подготовки. Это могут быть родительские клубы, систематические 

групповые занятия и индивидуальная работа с матерью или отцом. 

Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, драматизации, родительские 

сочинения - все это и многое другое может быть использовано для работы с семьей. 

Конкретные приемы коррекционной работы, представлены в исследовании В.В. Ткачевой и 

И.Ю. Левченко. 

Далее важно помочь проанализировать, какой способ реагирования предпочитается в 

семье и насколько он эффективен. 

5. Психологическое консультирование участников образовательного процесса. 

Важным направлением деятельности психолога является психологическое 

консультирование участников образовательного процесса – учителей, тьюторов, 

родителей и др. Это консультирование осуществляется по итогам диагностического этапа. 

Участникам образовательного процесса предоставляются сведения об индивидуальных 

особенностях обучающихся с НОДА и даются рекомендации. Рекомендации направлены на 

учет выявленных особенностей в образовательном процессе, профилактику и коррекцию 

нарушений. Особую значимость эти рекомендации имеют для учителей, так как учителя 
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часто не знают особенностей развития детей с ограниченными возможностями здоровья, в 

частности, с НОДА, не владеют приемами коррекционной работы. 

Планируемы результаты реализации программы коррекционной работы: 

- адаптация обучающегося с НОДА к среде образовательной организации; 

- динамика когнитивного, личностного, эмоционального развития обучающегося с 

НОДА; 

- оптимизация неадекватных профессиональных намерений обучающихся с НОДА; 

- нормализация родительско-детских отношений, как коррекция недостатков 

семейного воспитания. 

Методы оценки эффективности реализации программы: экспериментально- 

психологические исследования, тестирования, опросы, анкетирования. 

Специальные условия реализации программы. 

Кадровые условия: психолог должен иметь высшее психологическое образование и 

повышение квалификации в области изучения обучения и воспитания лиц с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата (не менее 144 часов). 

 

Особенности организации обучения детей с НОДА, находящихся 

на совместном обучении в общеобразовательном классе 

Интеграция детей с НОДА в массовые образовательные учреждения 

предусматривает специализированную коррекционную помощь и психологическую 

поддержку, задачами которых являются контроль за развитием ребенка, успешностью его 

обучения, оказание помощи в решении проблем адаптации в среде здоровых 

сверстников. 

При организации образовательного процесса учитываются психологические 

особенности детей с НОДА в учебной деятельности. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ. Освоение учебного материала этими 

школьниками осуществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При реализации учебных программ общий объём содержание обучения по предмету 

детей с НОДА сохраняется, так как дети имеют нормальный уровень развития 

познавательной деятельности, но предусматривает организацию индивидуальной 

помощи. 

Соотношение методов на каждом этапе обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата определяется уровнем двигательного, 

познавательного, и речевого развития детей и задачами, стоящими перед педагогом. 

Педагогическое воздействие осуществляется на основе использования разнообразных 

практических, наглядных, словесных, двигательно-кинестетических методов. Методы и 

приемы организации учебно-воспитательного процесса предполагают сочетания 

теоретического, теоретико-практического и практического усвоения учебного материала. 

В условиях образовательной  интеграции для детей с ДЦП, учитывая 

специфические особенности контингента учащихся, необходим подбор таких форм и 

методов   работы,   которые   и в   данных   условиях   приводили бы   к достижению 

положительного результата. 

В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно- 

двигательного аппарат применяются наглядные, практические и словесные, двигательно- 

кинестетические методы. 

Использование наглядных методов особенно важно для детей с ДЦП в связи с тем, 

что они находятся в условиях социальной, а иногда и сенсорной депривации. 

Использование этого метода позволяет преодолеть негативное влияние деривационного 

фактора. 

Перед выполнением действия учениками учитель показывает образец его 

выполнения и объясняет, как оно выполняется. Затем обычно действие выполняется в 
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облегчающем его восприятие виде (замедленное, расчлененное) при сопровождении 

объяснением каждого элемента. Для проверки понимания теоретической основы 

упражнения учитель может спрашивать учеников, организовывать поэлементное 

выполнение ими действий. После этого опять демонстрирует действие в реальном виде и 

организует выполнение его учащимися. 

Упражнения сочетаются с объяснением, беседой, рассказом, демонстрацией, игрой, 

лабораторной работой, применяются при работе с учебником. Для детей с ДЦП важную 

роль играют упражнения, направленные на автоматизацию навыка письма. 

Перед проведением практической работы учитель добивается знания и понимания 

учащимися цели и последовательности предстоящей деятельности, мер техники 

безопасности в случае работы с инструментами и оборудованием. В ходе работы 

осуществляет наблюдение за ее ходом, в случае необходимости работа 

приостанавливается для дополнительного инструктажа или оказания индивидуальной 

помощи. Для детей с ДЦП роль практических работ трудно переоценить. Они решают не 

только образовательные, но и коррекционно-развивающие задачи: расширяет кругозор, 

развивает моторику и зрительно-моторную координацию и др. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут усвоить 

большой по объему материал, особенно, если в нем содержатся трудные для понимания 

понятия, явления. Поэтому рассказы должны быть небольшими по объему, содержать 

ограниченное количество новых сведений, достоверные и научно проверенные факты. 

Содержание должно раскрываться учителем по определенному плану, с четким 

выделением существенных моментов, доступным языком, включать новые слова и 

термины (которые в случае необходимости разбираются предварительно). Обязательным 

условием является эмоциональное и заинтересованное отношение учителя к сообщаемой 

информации. 

Разнообразие отклонений в развитии, характерных для клинико-психолого- 

педагогической характеристики учащихся с нарушениями функций опорно- 

двигательного аппарата, обусловливает необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода, позволяющего учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка. Это требует от учителя применения в каждом случае таких приемов 

обучения, которые при сохранении достаточного уровня обобщенности раскрыли бы 

конкретное содержание материала. 

Особенности развития мышления большинства учащихся делают необходимым 

применение разнообразного наглядного материала, чертежей, схем, рисунков. 

Недостаточно сформированные пространственные представления предполагает введение 

дополнительных упражнений при обучении к записи примеров в столбик: размещение 

одних предметов под другими, рисование фигур в клетках и т. д. 

Применение специальных технических средств во многих случаях способны 

компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории двигательные нарушения, а 

именно: невозможности или ограничении объема и силы движений (общая и мелкая 

моторика), трудности контроля и координации произвольных движений, слабость и 

быструю утомляемость во время движения, недостаточность зрительно-моторной 

координации рук и ног. 

В некоторых случаях использование технических средств позволяет учащимся с 

двигательными нарушениями принимать активное участие в учебном процессе наравне со 

сверстниками, у которых нет подобных проблем. Если нарушения затрагивают не только 

двигательную, но и интеллектуальную, зрительную и/или речевую сферу, интенсивность 

процесса обучения снижается в связи с необходимостью дополнительного времени на 

закрепление учащимися навыков и знаний. 

Для достижения положительного результата в обучении детей с НОДА 

используются следующие приёмы, средства и методы обучения, соответствующие 

особенностям развития детей и имеющие коррекционную направленность: 
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1). Отбор содержания обучения, а также предпочтительных видов деятельности 

проводится с учетом оптимизации условий для реализации потенциальных возможностей 

детей с задержкой психического развития. В процесс обучения включаются задания на 

развитие восприятия, анализирующего наблюдения, мыслительных операций (анализа и 

синтеза, группировки и классификации, систематизации), действий и умений. 

2). Систематическое выявление пробелов в знаниях и их восполнение (объяснение заново 

учебного материала, использование дополнительных упражнений и заданий); 

3). Часто используются наглядные дидактические пособия и разнообразные карточки, 

помогающие ребенку сосредоточиться на основном материале урока и освобождающие 

его от работы, не имеющей прямого отношения к изучаемой теме; применяются четкие 

схемы и таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, рационально 

определяется объем применения наглядных средств. 

4). Чтобы избежать быстрого утомления, типичного для обучающихся с задержкой 

психического развития, используется переключение учеников с одного вида деятельности 

на другой. В обучении детей с ЗПР избегается перегруженность, которая снижает 

качество восприятия материала и приводит к быстрому утомлению и эмоциональному 

пресыщению школьников. 

5). Развитию познавательной активности учащихся, проявлению заинтересованности в 

приобретении знаний способствуют дидактические игры и игровые приемы. 

6). При устном опросе вопросы ставятся четко, кратко, чтобы дети могли осознать их, 

вдуматься в содержание, даётся время на обдумывание. 

7). Учитывается этапность формирования способов учебной деятельности: сначала детей 

учат ориентироваться в задании, затем выполнять учебные действия по наглядному 

образцу в соответствии с точными указаниями взрослого, затем – по словесной 

инструкции при ее последовательном изложении. 

8). Для облегчения трудных заданий используются специальные методы и приемы: 

наглядность (картинные планы), опорные, обобщающие схемы, «программированные 

карточки», графические модели, карточки-помощницы, которые составляются в 

соответствии с характером затруднений при усвоении учебного материала; алгоритмы, 

приемы предписания с указанием последовательности операций, необходимых для 

решения задач; дополнительные наводящие вопросы; образцы решения задач; поэтапная 

проверка задач, примеров, упражнений. Словесные методы обучения (рассказ, беседа, 

объяснение и др.) должны сочетаться с наглядными и практическими методами. 

9). Для контроля и оценки используются те же КИМы, что и у одноклассников, но 

результаты труда ребенка не оцениваются в сравнении с другими учащимися, при 

необходимости учащемуся увеличивается время на выполнение работы. 

10). В работе с детьми с НОДА используется особый педагогический такт – необходимо 

замечать и поощрять малейшие успехи детей, развивать в них веру в собственные силы и 

возможности, поддерживать положительный эмоциональный настрой. 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

• оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной 

организации, обеспечивающее системное сопровождение учащихся специалистами 

различного профиля; 

• социальное партнёрство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных 

ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 

Цель учителя в ходе всего учебно-образовательного процесса – создать оптимальные 

условия для развития позитивных потенций каждого ребенка. Для достижения этой цели 

учитель в своей профессиональной деятельности решает следующие задачи: 

-создание безбарьерной, предметно-развивающей среды; 

-создание атмосферы эмоционального комфорта; 

-формирование позитивной учебной мотивации; 
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-применение современных технологий; 

-адаптация содержания учебного материала; 

-адаптация учебных пособий и дидактических материалов. 

Создание условий для адаптации в образовательной среде среди сверстников: 

- организация уроков, внеурочной деятельности, внеклассных мероприятий с 

использованием интерактивных форм деятельности детей; 

- организация внеклассной работы, направленной на раскрытие творческого потенциала, 

участие в общественной жизни класса, школы 

Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

-привлечение специалистов к участию в проектировании и организации образовательного 

процесса; 

-формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как со 

стороны специалистов школы, так и со стороны «внешних» партнеров (ПМПК, 

общественные организации, реабилитационные центры). 

При возникновении трудностей в освоении учащимся с НОДА содержания АООП 

педагоги, осуществляющие психолого-педагогическое сопровождение, оперативно 

дополняют структуру программы коррекционной работы соответствующим направлением 

работы, которое будет сохранять свою актуальность до момента преодоления возникших 

затруднений. Кроме педагогов, классных руководителей психолого-педагогическое 

сопровождение учащихся с НОДА осуществляют социальный педагог и педагог-психолог. 

Программа коррекционной работы предусматривает вариативные формы специального 

сопровождения учащихся с НОДА. Варьируется содержание, организационные формы 

работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей учащихся с НОДА и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН по адаптированной основной общеобразовательной программе 

основного общего образования для обучающихся с нарушением опорно- 

двигательного аппарата для 5-9 классов 

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. 

Перспективный годовой учебный план к АООП ООО с НОДА (5-9-е классы) 

 
 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Количество часов в неделю (пятидневка) 

Классы V 

5-днев 

VI 

5-днев 

VII 

5-днев 

VIII 

5-днев 

IX 

5-днев 
Всего 

Количество недель 35 35 35 35 34 174 

Обязательная часть 

 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 175 210 140 105 102 732 

Литература 105 105 70 70 102 452 
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Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - 0 

Родная литература - - 35 - 34 69 

 

Иностранные языки 

Иностранный язык 105 105 105 105 68 488 

Второй 

иностранный 

язык 

- - - - 34 34 

 

Математика и 

информатика 

Математика 175 175 - - - 350 

Алгебра - - 105 105 102 312 

Геометрия - - 70 70 68 208 

Информатика - - 35 35 34 104 

 

Общественнонаучные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 

70 70 70 70 68 348 

Обществознание - 35 35 35 34 139 

География 35 35 70 70 68 278 

 

Естественно-научные 

предметы 

Физика - - 70 70 102 242 

Химия - - - 70 68 138 

Биология 35 35 35 70 68 243 

 

Искусство 

Музыка 35 35 35 35 - 140 

Изобразительное 

искусство 

35 35 35 - - 105 

Технология Технология 70 70 70 35 34 279 

Физическая культура и ОБЖ ОБЖ - - - 35 34 69 

Физическая 

культура 

70 70 70 70 68 348 

ИТОГО 910 980 1050 1050 1088 5078 

Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений 

105 70 70 70 34 349 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

 

35 
 

17,5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

52,5 

Естественнонаучные 

предметы 

Введение в химию. 

Вещества. 

- - 35 - - 35 

Общественно-

научные предметы 

История 

Саратовского 

Поволжья 

35 17,5    52,5 

Основы правовых 

знаний 

- - - 35 - 35 

Физическая 

культура и ОБЖ 

Физическая культура 35 35 35 35 34 174 

Годовая нагрузка 1015 1050 1120 1120 1122 5427 

Внеурочная деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные) 

175 175 175 175 175 875 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

175 175 175 175 175 875 
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Перспективный недельный учебный план к АООП ООО с НОДА (5-9-е классы) 

 

 

 

Предметные области 

Учебные 

предметы 

Классы 

Количество часов в неделю 

(пятидневка) 

V 

5-

днев 

VI 

5-

днев 

VII 

5-

днев 

VIII 

5-

днев 

IX 

5-

днев 

Всего 

Количество недель 35 35 35 35 34 174 

Обязательная 

часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык - - - - - 0 

Родная 

литература 

- - 1 - 1 2 

 

Иностранные языки 

Иностранный 

язык 

3 3 3 3 2 14 

Второй 

иностранный 

язык 

- - - - 1 1 

 

 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - -  

10 

Алгебра - - 3 3 3 9 

Геометрия - - 2 2 2 6 

Информатика - - 1 1 1 3 

 

Общественно-

научные предметы 

История России. 

Всеобщая история 

2 2 2 2 2 10 

Обществознание - 1 1 1 1 4 

География 1 1 2 2 2 8 

Естественнонаучные 

предметы 

Физика - - 2 2 3 7 

Химия - - - 2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 

 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - 4 

Изобразительное 

искусство 

1 1 1 - - 3 

Технология Технология 2 2 2 1 1 8 

 

Физическая 

культура и ОБЖ 

ОБЖ - - -  

1 
 

1 
 

2 

Физическая 

культура 

2 2 2 2 2 10 

ИТОГО 26 28 30 30 32 146 

Часть, формируемая

 участниками образовательных 

отношений 

3 2 2 2 1 10 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры народов 

России 

Основы духовно- 

нравственной 

культуры 

народов России 

 

1 
 

0,5 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,5 
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Естественнонаучные 

предметы 

Введение в 

химию. 

Вещества. 

- - 1 - - 1 

 

 

 

Общественно-

научные предметы 

История 

Саратовского 

Поволжья 

 

1 
 

0,5 

    

1,5 

Основы 

правовых знаний 

- - - 1 - 1 
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Физическая культура 

и 

ОБЖ 

Физическая 

культура 

1 1 1 1 1 5 

Недельная нагрузка 29 30 32 32 33 156 

Внеурочная 

деятельность 

Коррекционно-развивающие занятия 

(индивидуальные) 

5 5 5 5 5 25 

Другие направления внеурочной 

деятельности 

5 5 5 5 5 25 

 

Календарный учебный график для основного общего образования  

МАОУ СОШ № 16 г. Балаково Саратовской области на 2022-2023 учебный год 

 

1. Календарные периоды учебного года 

 

1.1.  Дата начала учебного года: 1 сентября 2022 г. 

 

1.2.Дата окончания учебного года: 

 

            - 6-8- е классы – 25 мая 2023 года 

            - 9 - е классы – 25 мая 2023 года 

 

1.3. Продолжительность учебного года: 

            - 6-8-е классы – 34 недели 

            - 9 е классы – 34 недели без учета ГИА 

 

2. Период образовательной деятельности 
 

2.1. Продолжительность учебных занятий по четвертям в учебных неделях и рабочих днях 

 

6-8 классы 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество учебных недель 

1 четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

2 четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 г. 23.03.2023 г. 10 недель 

4 четверть 03.04.2023 г. 25.05.20232 г. 8 недель 

Итого в году 34 

 

9 классы 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание Количество учебных недель 

1 четверть 01.09.2022 г. 28.10.2022 г. 8 недель 

2 четверть 07.11.2022 г. 28.12.2022 г. 8 недель 

3 четверть 09.01.2023 г. 23.03.2023 г. 10 недель 

4 четверть 03.04.2023 г. 25.05.2023 г. 8 недель 

Итого в году 34 
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2.2. Продолжительность каникул, праздничных дней и выходных 

 

6-8,9 классы 

 

Учебный период Дата Продолжительность 

 Начало Окончание 

Осенние каникулы 29.10.2022 06.11.2022 9 

Зимние каникулы 29.12.2022 08.01.2023 11 

Весенние каникулы 24.03.2023 02.04.2023 10 

Итого   30 

 

3. Режим работы МАОУ СОШ № 16 6-9 классов 

 

Период учебной деятельности 6-9 классы 

Учебная неделя 5 дней 

Урок 40 минут 

Перерыв  10-20 мин 

Периодичность промежуточной аттестации По четвертям 

 

 

4. Распределение образовательной недельной нагрузки 

 

Образовательная деятельность 6 7 8 9 

Урочная 30 32 33 33 

Внеурочная 4 4 4 4 

 

5. Расписание звонков и перемен   

 
Уроки понедельник вторник - пятница 

I смена 

1 урок 08.00 – 08.40      Разговор о важном 

08.50 – 09.30      включая перемену 10 

минут 

08.00 – 08.40      включая перемену 10 

минут 

2 урок 09.40 – 10.20      включая перемену 10 

минут 

08.50 – 09.30      включая перемену 15 

минут 

3 урок 10.30 – 11.10      включая перемену 20 

минут 

09.45 – 10.25      включая перемену 20 

минут 

4 урок 11.30 – 12.10      включая перемену 10 

минут 

10.45 – 11.25      включая перемену 20 

минут 

5 урок 12.20 – 13.00      включая перемену 10 

минут 

11.45 – 12.25      включая перемену 10 

минут 

6 урок 13.10 – 13.50      включая перемену 10 

минут 

12.35 – 13.55      включая перемену 15 

минут 

7 урок 14.00 – 14.40      включая перемену 10 

минут 

13.30 – 14.20      включая перемену 20 

минут 

II смена 

1 урок 13.10 – 13.50      Разговор о важном 

включая              перемену 10 минут 

12.35 – 13.15      включая перемену 15 

минут  

2 урок 14.00 – 14.40      включая перемену 10 

минут 

13.30 – 14.10      включая перемену 20 

минут 

3 урок 14.50 – 15.30      включая перемену 10 

минут 

14.30 – 15.10      включая перемену 10 

минут 

4 урок 15.40 – 16.20      включая перемену 10 

минут 

15.20 – 16.00      включая перемену 10 

минут 

5 урок 16.30 – 17.10       16.10 – 16.50 
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5.1. Расписание звонков и перемен со вторника по пятницу 

Урок Продолжительность  Перемены  

1 урок 08.00 - 08.40 10 мин. 

2 урок 08.50 - 09.30 15 мин. 

3 урок 09.45 - 10.25 20 мин. 

4 урок 10.45 - 11.25 15 мин. 

5 урок 11.45 - 12.25 15 мин. 

6 урок 12.35 - 13.15 10 мин. 

7 урок 13.30 – 14.10  

 

5.2. Расписание звонков и перемен по понедельникам 

Урок Продолжительность  Перемены  

Разговор о важном 08.00 - 08.40 10 мин 

1 урок 08.50 - 09.30 10 мин. 

2 урок 09.40 - 10.20 10 мин. 

3 урок 10.30 - 12.10 20 мин. 

4 урок 12.20 - 13.00 20 мин. 

5 урок 11.50 - 12.30 15 мин. 

6 урок 13.10 - 13.50 10 мин. 

7 урок 14.00 - 14 .40  

 

6. Организация промежуточной аттестации 

класс предмет дата 

6 русский язык с 15 марта по 05 мая 

6 математика с 15 марта по 05 мая 

6 комплексная метапредметная работа с 15 марта по 05 мая 

6 Внеурочная деятельность с 15 марта по 05 мая 

7 русский язык с 15 марта по 05 мая 

7 математика с 15 марта по 05 мая 

7 комплексная метапредметная работа с 15 марта по 05 мая 

7 Внеурочная деятельность с 15 марта по 05 мая 

8 русский язык с 15 марта по 05 мая 

8 математика с 15 марта по 05 мая 

8 комплексная метапредметная работа с 15 марта по 05 мая 

8 Внеурочная деятельность с 15 марта по 05 мая 

9 русский язык с 15 марта по 05 мая 

9 математика с 15 марта по 05 мая 

В 6-8 классах проведение промежуточной аттестации возможно по материалам Всероссийских 

проверочных работ по математике и русскому языку.  

Сроки проведения ГИА   для обучающихся 9 классов устанавливает Рособрнадзор. 

 

7. Организация внеурочной деятельности 

 
Направленность деятельности Формы реализации Классы 

 

Общеинтеллектуальное 
  

«Проектная деятельность: физика» 
8Б,9Б 

«Юный биолог» 9А 

«Занимательная информатика» 7А,8В 
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«Математика плюс» 6А,7В 

«Занимательная география» 7В, 9Б 

«Школа юного филолога» 

7Г,8А 

  «Технология» 
8А,8Б,8В,8Г 

9А,9Б,9В 

 Общекультурное 
«Живое слово» 

6Б,6В 

 Духовно - нравственное 
«Литературно-краеведческий музей «Истоки» 

6В,7А, 8А 

«Музей Боевой Славы» 7В 

  «Разговоры о важном» 

6А,6Б,6В,7А,7Б,

7В,7Г,8А,8Б,8В,

8Г,9А,9Б,9В 

 Социальное «Юный инспектор движения» 8Б 

«Юный друг полиции» 10А,6Б 

«Дружина юного пожарного» 7Б 

  «В мире профессий» 
6А,7В,7Г,8В,8Г,

9А,9В 

Спортивно-оздоровительное 

«Волейбол» 

8Г 

«Баскетбол» 7Б,7Г 

«Строевая и огневая подготовка» 6Б 

 

 

 

3.2. Система условий реализации АООП 

              Описание кадровых условий реализации АООП 

МАОУ СОШ №16 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 
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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. 

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 Министерством 

образования Саратовской области. 

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, на курсах повышения квалификации на базе ГАУ ДПО 

«СОИРО» 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. 

Психолого-педагогические условия реализации АООП 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. 

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 



119 
 

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. 

     Финансово-экономические условия реализации АООП основного общего 

образования 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования опирается на исполнение расходных 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 Питерского 

муниципального образования. 

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 
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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 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 

сетевоговзаимодействия 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 
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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. 

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. 

Критериальными источниками оценки учебно-материального обеспечения 

образовательного процесса являются требования ФГОС, требования Положения о 

лицензировании образовательной деятельности, утвержденного постановлением 

Правительства Российской Федерации от 28 октября 2013 №966.; 

перечни рекомендуемой учебной литературы и цифровых образовательных ресурсов, 

утвержденные региональными нормативными актами и локальными актами 

образовательной организации, разработанными с учетом местных условий, 

особенностей реализации основной образовательной программы в образовательной 

организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, созданы 

необходимые условия. Образовательный процесс   осуществляется в 1 здании 1975 года 

постройки, В школе работает 1 столовая на 120 посадочных мест, позволяющая 

организовывать горячие обеды в урочное время. Охвачено горячим питанием 93%, 

питание учеников осуществляется по специально разработанному графику. Работники 

столовой выполняют гигиенические требования к срокам годности и условиям 

хранения пищевых продуктов «Продовольственные и пищевые продукты». 

Соблюдаются правила личной гигиены сотрудниками пищеблока, требования к 

санитарному состоянию и содержанию столовой. 

 

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; 
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□ 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 инфраструктура; 

□ 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 

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 
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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- 

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 

технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, технологиях ведения дома, 

информационных и коммуникационных технологиях); 

□ 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. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров 

Система условий реализации ООП школы базируется на результатах проведенной в 

ходе разработки программы комплексной аналитико-обобщающей и прогностической 

работы, включающей: 

‒ анализ имеющихся в школе условий и ресурсов реализации основной 
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образовательной программы основного общего образования; 

‒ установление степени их соответствия требованиям ФГОС, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательной организации, сформированным 

с учетом потребностей всех участников образовательного процесса; 

‒ выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях для приведения их в соответствие с требованиями ФГОС; 

‒ разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнеров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

‒ разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы 

условий; 

‒ разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации 

промежуточных этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

               Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

 1. Разработка и утверждение плана-графика 

реализация ФГОС ООО 

Август года 
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 2. Обеспечение соответствия нормативной базы 

школы требованиям ФГОС ООО (цели 

образовательного процесса, режим занятий, 

финансирование, материально-техническое 

обеспечение и др.) 

Август года 

 3. Разработка на основе примерной основной 

образовательной программы основного общего 

образования основной образовательной 

программы основного общего образования 

образовательной организации 

Сентябрь- 

июнь 

 4. Утверждение основной образовательной 

программы образовательной организации 

Август года 

 5. Приведение должностных инструкций 

работников образовательной организации в 

соответствие с требованиями ФГОС основного 

общего образования и 

тарифноквалификационными характеристиками и 

профессиональным стандартом 

Июнь года 

 6. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии с ФГОС основного 

общего образования 

Февраль 

 7. Разработка и корректировка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательной 

организации с учетом требований к минимальной 

оснащенности учебного процесса 

Июнь 

 8. Доработка: 

– образовательных программ (индивидуальных и 

др.); 

– учебного плана; 

– рабочих программ учебных предметов, курсов, 

дисциплин, модулей; 

– годового календарного учебного графика; 

– положений о внеурочной деятельности 

обучающихся; 

– положения об организации текущей и итоговой 

оценки достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения основной образовательной 

программы; 

– положения об организации домашней работы 

обучающихся; 

– положения о формах получения образования 

Апрель- 

Июнь 

II. Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС  основного 

общего образования 

1. Определение объема расходов, необходимых 

для реализации ООП и достижения планируемых 

результатов 

Август 

2. Корректировка локальных актов, 

регламентирующих установление заработной 

платы работников образовательной организации, 

в том числе стимулирующих надбавок и доплат, 

порядка и размеров премирования 

Август 
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 3. Заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору с педагогическими 

работниками 

Август – 

Сентябрь 

III. Организационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Обеспечение координации взаимодействия 

участников образоательных отношений по 

организации введения ФГОС ООО 

2. Разработка и реализация моделей 

взаимодействия организаций общего образования 

и дополнительного образования детей и 

учреждений культуры и спорта, обеспечивающих 

организацию внеурочной деятельности 

Август – 

Сентябрь 

 3. Разработка и реализация системы мониторинга 

образовательных потребностей обучающихся и 

родителей по использованию часов вариативной 

части учебного плана и внеурочной деятельности 

Май 

 4. Привлечение  органов 

государственнообщественного управления 

образовательной организацией к проектированию 

основной образовательной программы основного 

общего образования 

Январь- 

июнь 

IV.  Кадровое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ кадрового обеспечения введения и 

реализации ФГОС основного общего образования 

Июнь 

 2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательной 

организации в связи с введением ФГОС 

основного общего образования 

В течение 

учебного 

года 

 3. Корректировка плана научно-методических 

семинаров (внутришкольного повышения 

квалификации) с ориентацией на проблемы 

введения ФГОС основного общего образования 

В течение 

учебного 

года 

V. Информационное 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Размещение на сайте образовательной 

организации информационных  материалов о 

реализации ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

2. Разработка и утверждение локальных актов, 

регламентирующих: организацию и проведение 

самообследования образовательной организации 

Апрель 

VI. Материально 

техническое 

обеспечение введения 

ФГОС основного 

общего образования 

1. Анализ материальнотехнического обеспечения 

реализации ФГОС основного общего образования 

Январь 

 2. Обеспечение   соответствия 

материальнотехнической базы образовательной 

организации требованиям ФГОС 

В течение 

учебного 

года 

 3. Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий требованиям 

ФГОС основного общего образования 

В течение 

учебного 

года 

 4. Обеспечение соответствия условий реализации В течение 
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 ООП противопожарным нормам, нормам охраны 

труда работников образовательной организации 

учебного 

года 

 5. Обеспечение соответствия 

информационнообразовательной  среды 

требованиям ФГОС основного общего 

образования 

В течение 

учебного 

года 

 6. Обеспечение укомплектованности 

библиотечноинформационного центра печатными 

и электронными образовательными ресурсами 

В течение 

учебного 

года 

 7. Наличие доступа образовательной организации 

к электронным образовательным ресурсам (ЭОР), 

размещенным в федеральных, региональных и 

иных базах данных 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 8. Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательного процесса к 

информационным образовательным ресурсам в 

сети Интернет 

В течение 

всего 

учебного 

года 

 

 

Условные сокращения 

ФГОС – федеральный государственный образовательный стандарт 

ФГОС ООО – федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования 

ПООП ООО – примерная основная образовательная программа основного общего 

образования 

ООП ООО – основная образовательная программа основного общего 

образования ООП – основная образовательная программа 

УУД – универсальные учебные действия 

ИКТ – информационно-коммуникационные 

технологии ОВЗ – ограниченные возможности 

здоровья 

ПКР – программа коррекционной работы 

ПМПК - психолого-медико-педагогической 

комиссия ПМПк - психолого-медико-

педагогического консилиум УМК – учебно-

методический комплекс 

 

 

Обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях 

Для повышения эффективности реализации программы необходимо: 

- Достижение планируемых личностных, метапредметных и

 предметных результатов АООП ООО МАОУ СОШ №16 - 98 - 100%; 

- Количество участников, победителей, призеров школьных, районных, 

муниципальных, региональных, всероссийских конкурсов, олимпиад, научно- 

практических конференций  - 50%; 

- Повышение качества образовательных результатов обучающихся с ОВЗ до 60%; 

- Участие не менее 70 % детей с ограниченными возможностями здоровья, 

обучающихся МАОУ СОШ №16 во внеклассной жизни школы; 

- Положительные тенденции роста качества знаний, умений и навыков обучающихся в 

использовании различных редакторов для обработки тестовой и графической 

информации на 10%; 
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- Соответствие компетентности педагогов МОУ

 МАОУ СОШ №16 профессиональному стандарту «Педагог» -100% педагогов. 

- Количество педагогов, работающих по инновационным образовательным технологиям 

– не менее 50%; 

- Повышение количества обучающихся, имеющих средний и высокий уровень 

коммуникативных универсальных учебных действий — не менее 70 %; 

- 100 % учащихся основной и старшей школы будет включено в исследовательскую и 

проектную деятельность; 

- будет работать программа поддержки талантливых детей (по различным 

направлениям интеллектуального, творческого, физического развития); 

- не менее 50 % родителей (законных представителей) будет включено в различные 

формы активного взаимодействия со школой (через участие в решении текущих 

проблем, участие в общешкольных мероприятиях и т.д.); 

- не менее 5-10 партнеров социума (учреждений, организаций, физических лиц) будет 

участниками реализации общеобразовательных и дополнительных программ школы. 

- рост привлеченных средств в соответствии с расширением образовательных услуг и 

партнерских отношений школы. 

- инфраструктура и организация образовательного процесса школы будет максимально 

возможно соответствовать требованиям ФЗ-273, СанПиНов и другим нормативно-

правовым актам, регламентирующим организацию образовательного процесса; 

-100% охват учащихся7-11 классов профориентационными мероприятиями 

 

Контроль за состоянием системы условий реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с НОДА. 

Контроль состояния системы условий осуществляется через систему 

электронного мониторинга в соответствии с формой и порядком, утвержденными 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Информационное сопровождение мероприятий комплекса мер предусматривает 

освещение хода его реализации в СМИ, особое внимание будет уделено 

информационному сопровождению реализации АООП ООО непосредственно в школе. 

Результатом реализации АООП ООО должно стать повышение качества 

предоставления общего образования, которое будет достигнуто путём создания 

современных условий образовательного процесса и роста эффективности учительского 

труда. Ключевым индикатором будет являться удовлетворенность качеством 

образования педагогических работников, родителей, учащихся, определяемая по 

результатам социологических опросов. 

Контроль за реализацией АООП ООО закреплен на школьном уровне: 

1. Управляющий Совет школы – путем рассмотрения ежегодных отчетов 

администрации о ходе выполнения Программы и принятия решений по результатам 

отчетов. 

2. Текущий контроль за ходом реализации Программы осуществляет 

администрация школы, руководители школьных методических объединений.Контроль 

за ходом реализации Программы может осуществляться в процессе школьных проверок, 

а также проверок с участием представителей отдела образования и органами 

общественного контроля. 

 

Объект 

контроля 

Содержание 

контроля 

Критерии оценки, 

измерители, 

показатели 

Методы 
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Кадровые 

условия 

реализации 

АООП ООО 

Проверка 

укомплектованнос

ти ОУ 

едагогическими, 

руководящими 

кадрами и иными 

работниками 

Тарификаци

я, штатное 

расписание 

Управленчески

й аудит 

установление 

соответствия уровня 

квалификации 

педагогических и иных 

работников ОУ 

требованиям Единого 

квалификационного 

справочника 

должностей 

руководителей, 

специалистов и 

служащих 

% педагогов, 

имеющих первую или 

высшую 

квалификационные 

категории 

Управленчески

й аудит 

Обеспеченность 

непрерывности 

профессионального 

развития 

педагогических 

работников ОУ 

%

 педагого

в, прошедших 

курсы 

повышения 

квалификации 

не реже 1 раза в 

три 

года 

Наличие 

документов 

государственного 

образца 

прохождения 

профессиональной 

подготовки 

Оценка качества и 

результативности 

деятельности 

педагогических 

работников с целью 

коррекции их 

деятельности, а также 

определения 

стимулирующей 

части фонда оплаты 

труда 

В соответствии 

с критериями 

оценки 

результативност

и деятельности 

педагогических 

работников 

Анализ 

результативности 

участия педагогов 

в конкурсах 

профессионального 

мастерства,

 в 

инновационной 

деятельности 

работы 

с учащимися и их 

родителями 

Психолого- 

педагогическ

ие условия 

реализации 

АООП ООО 

Проверка степени 

освоения педагогами 

образовательной 

программы 

повышения 

квалификации (знание 

материалов ФГОС 

ООО) 

показатели «выше 

среднего» и 

«высокий» 

в соответствии с 

моделью 

аналитической 

таблицы для 

оценки базовых 

компетентносте

й педагогов 

Собеседован

ие опрос 

анкетировани

е 
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Удовлетворенность % удовлетворенности Проведение 
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 участников 

образовательн

ых отношений 

учащихся, 

родителей 

(законных 

представителей), 

педагогов 

анкетировани

я, опросов 

Оценка достижения 

учащимися 

планируемых 

результатов: 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

%, уровень развития 

личностных, 

метапредметных, 

предметных 

результатов 

Анализ 

выполнения 

комплексной 

предметной 

работы, 

прохождение 

промежуточной и 

итоговой 

аттестации 

Проверка достижения 

учащимися 

установленных 

Стандартом 

требований к 

результатам освоения 

ООП ООО 

% успеваемости 

качества подготовки 

Информация 

по результатам 

независимой 

экспертизы 

Финансовы

е условия 

реализации 

АООП 

ООО 

Проверка 

условий 

финансирования 

реализации ООП ООО 

Выполнение 

контрактов 

Подготовка 

информации 

для 

публичного отчета 

Проверка обеспечения 

реализации 

обязательной 

части ООП ООО 

Информация 

о 

прохождении 

программного 

материала 

Аналитическая 

справка по 

ВШК 

Материальн

о- 

технические 

условия 

реализации 

АООП ООО 

Проверка соблюдения 

санитарно-

гигиенических норм, 

санитарно-бытовых 

условий, пожарной и 

электробезопасности, 

требований охраны 

труда, своевременных 

сроков и необходимых 

объемов 

текущего и 

капитального ремонта 

Информация 

для подготовки 

ОУ к приемке 

Акт проверок 

Обновление 

ресурсного 

обеспечения 

образовательных 

программ 

% обеспеченности 

техническими 

средствами в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС, 

% 

обеспеченности 

программными 

инструментами 

Анализ 

оснащенност

и кабинетов 
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в 

соответствии с 

требованиями 

ФГОС 

Проверка наличия 

доступа учащихся с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья к объектам 

инфраструктуры 

образовательного 

учреждения 

Наличие доступа Анализ 

Информационн

о- методические 

условия 

реализации 

АООП ООО 

Проверка 

достаточности 

учебников, учебно- 

методических 

материалов, 

наглядных пособий и др. 

% обеспеченности 

учебниками, 

состояние 

оснащенности 

кабинетов 

Изучение отчетов 

Проверка 

обеспеченности доступа 

для всех 

участников 

% 

обеспеченности 

доступа 

Результаты 

независимы

х 

проверок 
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 образовательных 

отношений к 

информации, связанной 

с реализаций ООП, 

планируемыми 

результатами, 

организацией 

воспитательно- 

образовательного 

процесса и условиям 

его 

осуществления 

 контролируемы

ми органами 

Проверка 

обеспеченности доступа 

к печатным и 

электронным 

образовательным 

ресурсам (ЭОР), в том 

числе к электронным 

образовательным 

ресурсам, 

размещенным в 

федеральных и 

региональных базах 

данных ЭОР 

Обеспечение доступа Результаты 

независимых 

проверок 

контролируемы

ми органами 

 Обеспечение фондом 

дополнительной 

литературы, 

включающей детскую 

художественную и 

научно-популярную 

литературу, справочно- 

библиографические и 

периодические 

издания, 

сопровождающие 

реализацию ООП 

ООО 

Количество 

приобретенно

й литературы 

Анализ 

работы 

библиотеки 

 Обеспечение учебно- 

методической 

литературой и 

материалами по всем 

курсам внеурочной 

деятельности, 

реализуемой в ОУ 

Соответствие 

материалов 

требованиям ФГОС 

Анализ 

методическо

й работы 
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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 

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 
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Пакет специальных образовательных условий обучения детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата в условиях общего 

образования 



135 
 

Содержание 

Введение. Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для 

детей с НОДА 

5. Методические рекомендации по применению специальных технических средств 

обучения коллективного пользования детьми с НОДА 

6. Методические рекомендации по применению специальных технических средств 

обучения индивидуального пользования детьми с НОДА. 

7. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных 

занятий с детьми с НОДА 

8. Методические рекомендации по проведению индивидуальных коррекционных 

занятий с детьми с НОДА 

9. Методические рекомендации по обеспечению доступа детей с НОДА в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Литература 

Введение 

Особенности детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата 

Понятие «нарушение функций опорно-двигательного аппарата» (НОДА) носит 

собирательный характер и включает в себя двигательные расстройства, имеющие 

органическое центральное или периферическое происхождение. 

Дети с нарушениями функций опорно-двигательного аппарата представлены 

следующими категориями: 

 дети с церебральным параличом (ДЦП); 

 с последствиями полиомиелита в восстановительной или резидуальной стадии; 

 с миопатией; 

 с врожденными и приобретенными недоразвитиями и деформациями 

опорно- двигательного аппарата. 

Причинами этих расстройств могут быть генетические нарушения, а также 

органические повреждения головного мозга и травмы опорно-двигательного аппарата. 

Клинико-психолого-педагогические особенности этой группы детей описаны в трудах 

М.В. Ипполитовой, Э.С. Калижнюк, И.Ю. Левченко, И.И. Мамайчук, О.Г.Приходько, 

Н.В. Симоновой, и др. Большой вклад в изучение таких детей и разработку методов их 

реабилитации внесли также клиницисты К.А. Семенова, Е.М. Мастюкова и др.. 

По степени тяжести нарушений двигательных функций и по сформированности 

двигательных навыков дети разделяются на три группы. 

В первую группу входят дети с тяжелыми нарушениями. У некоторых из них не 

сформированы ходьба, захват и удержание предметов, навыки самообслуживания; 

другие с трудом передвигаются с помощью ортопедических приспособлений, навыки 

самообслуживания у них сформированы частично. 

Во вторую группу входят дети, имеющие среднюю степень выраженности 

двигательных нарушений. Большая часть этих детей может самостоятельно 

передвигаться, хотя и на ограниченное расстояние. Они владеют навыками 

самообслуживания, которые недостаточно автоматизированы. 

Третью группу составляют дети, имеющие легкие двигательные нарушения, — они 

передвигаются самостоятельно, владеют навыками самообслуживания, однако 

некоторые движения выполняют неправильно. 

Помимо двигательных расстройств у детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата могут отмечаться недостатки интеллектуального развития: 40—50% детей 

имеют задержку психического развития; около 10% — умственную отсталость разной 
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степени выраженности. В большинстве случаев эти недостатки имеют сложную 

природу. Они обусловлены как непосредственно поражением головного мозга, так и 

двигательной и социальной депривацией, возникающей в результате ограничения 

двигательной активности и социальных контактов. Задержка психического развития 

проявляется в отставании формирования мыслительных операций, неравномерности 

развития различных психических функций, выраженных астенических проявлениях. 

Самую многочисленную группу среди детей с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата составляют дети с детским церебральным параличом (ДЦП). 

Детский церебральный паралич — это полиэтиологическое заболевание мозга, которое 

возникает под влиянием действия различных вредных воздействий внутреннего и 

внешнего характера на организм эмбриона, плода или новорожденного. 

В настоящее время в нашей стране принята классификация детского церебрального 

паралича К. А. Семеновой (1974—1978) , которая очень удобна в практической работе 

врачей, логопедов, педагогов-дефектологов, психологов. Согласно этой классификации 

выделяются пять форм детского церебрального паралича: спастическая диплегия, 

двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая форма, атонически-

астатическая форма. 

При ДЦП, как правило, сочетаются двигательные расстройства, речевые нарушения и 

задержка формирования отдельных психических функций. Следует подчеркнуть, что не 

существует соответствия между выраженностью двигательных нарушений и степенью 

недостаточности других функций. Например, тяжелые двигательные нарушения могут 

сочетаться с легкой задержкой психического развития, а остаточные явления ДЦП — с 

тяжелым недоразвитием отдельных психических функций. 

Двигательные нарушения при ДЦП выражаются в поражении верхних и нижних 

конечностей (нарушение мышечного тонуса, патологические рефлексы, наличие 

насильственных движений, несформированность актов равновесия и координация, 

недостатки мелкой моторики). Тяжесть двигательных нарушений различна: некоторые 

дети не удерживают вертикального положения, сидя и стоя, могут передвигаться 

только в коляске; у большинства детей дефектная походка, а многие используют 

ортопедические приспособления — костыли, трости и т.д.; и только немногие дети 

способны к передвижению на значительные расстояния без вспомогательных средств. 

Больные дети, у которых поражены правые конечности, вынуждены пользоваться левой 

рукой как ведущей, что затрудняет овладение навыками самообслуживания и 

графическими навыками. Тонкие движения пальцев неразвиты практически у всех 

детей. 

Наиболее часто интеллектуальные нарушения при ДЦП выявляются в синдроме 

органической задержки психического развития. Эта задержка психического развития 

рассматривается как «первичный» дефект, связанный с патогенезом самого 

заболевания, с постнатальной ретардацией и гетерохронией развития мозга, поэтому ее 

условно обозначают как «органическая задержка психического развития». 

К специфическим особенностям задержки психического развития у детей с 

церебральными параличами относят: 

 неравномерность задержки развития различных психических функций. 

 влияние задержанного развития высших корковых функций в структуре 

интеллектуального дефекта. Особенно задержаны в развитии те высшие 

корковые функции, которые в своем формировании наиболее тесно связаны с 

двигательно- кинестетическим анализатором: пространственные представления, 

стереогноз, оптико-пространственный гнозис, праксис. 

 задержка формирования школьных навыков. 

 сочетание интеллектуальной недостаточности с личностной и эмоциональной 

незрелостью. 

 задержанное формирование понятийного, обобщенного мышления за счет 
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речевой недостаточности и бедности практического опыта. 

 указанные расстройства сочетаются с вегетативными расстройствами, 

сосудистой дистонией, акроцианозом, гипергидрозом, гипертермией, 

нарушением сна и аппетита, а также с эмоциональными и неврозоподобными 

нарушениями. 

Наряду с органической задержкой психического развития у детей с церебральными 

параличами может выявляться так называемая вторичная задержка психического 

развития, связанная с дефектностью двигательной и речевой сферы, а также с 

условиями окружения и воспитания. Эта задержка выявляется главным образом на 

начальных этапах обучения и характеризуется малым объемом знаний и представлений 

об окружающем мире, задержанным формированием высших корковых функций и 

вербального мышления. В отличие от органической задержки отставание в развитии 

менее выражено, не отмечается специфических «органических» нарушений внимания, 

восприятия, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы. 

Внимание характеризуется неустойчивостью, повышенной отвлекаемостью, 

недостаточной концентрированностью на объекте. 

Недостатки внимания сказываются негативно и на процессах ощущения и восприятия. 

Так как формирование образов окружающего мира осуществляется на основе 

способности ощущать отдельные простейшие свойства предметов и явлений, то 

недостаточность психической сферы значительно снижает у детей качество знаний и 

представлений об окружающем мире. 

Недостатки памяти ведут к медленному накоплению знаний и умений по учебным 

дисциплинам. 

У многих детей отмечаются нарушения восприятия и формирования пространственных 

и временных представлений, схемы тела. 

Следует отметить, что у большинства этих детей имеются значительные 

потенциальные возможности развития высших психических функций, однако 

физические недостатки (нарушения двигательных функций, слуха, зрения), нередко 

множественные, речедвигательные трудности, астенические проявления и 

ограниченный запас знаний вследствие социально-культурной депривации маскируют 

эти возможности. 

У большинства учащихся отмечаются нарушения умственной работоспособности, 

которые, проявляются двумя вариантами: 

 Стойкое равномерное снижение работоспособности, астенические 

проявления.У таких детей низкая активность восприятия учебного материала, 

ослабленное внимание. У детей быстро наступает психическое истощение, на 

которое ребенок может реагировать вспышками раздражения, активным 

избеганием от контакта или полным отказом. 

 Неравномерный (мерцательный) характер умственной работоспособности. У 

таких детей состояние меняется иногда в течение одного урока несколько раз. 

Короткий период познавательной активности сменяется резким утомлением, 

внимание неустойчиво. Нарушение умственной работоспособности является 

главным препятствием продуктивного обучения. 
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Отмеченные нарушения психической деятельности затрудняют усвоение этими детьми 

программного материала, овладение трудовыми умениями и навыками. 

У некоторых детей особенности учебной деятельности могут быть обусловлены 

несформированностью зрительно-моторной координации, т.е. несогласованной работой 

руки и глаза. Например, ребенок следит глазами за движением рук и контролирует их 

взором при застегивании пуговиц, зашнуровывания ботинок, конструировании, 

рисовании, письме. Зрительно-моторная координация особенно важна на начальном 

этапе обучения чтению, когда ребенок следит глазом за пальцем, которым определяет 

последовательность букв, слогов, слов. Учащиеся с тяжелой двигательной патологией 

(ДЦП) не удерживают рабочую строку в тетради или при чтении, поскольку 

соскальзывают с одной строки на другую, вследствие чего не могут понять смысл 

прочитанного и проверить свое письмо. Несформированность зрительно-моторной 

координации может проявляться не только при чтении и письме, но и при овладении 

навыками самообслуживания и другими трудовыми и учебными умениями. Так, 

например, на уроках труда таким ученикам очень трудно правильно расположить и 

разметить материал, прикрепить выкройку. Особую сложность для них представляют 

раскрой и выточка отдельных деталей изделия. По этой же причине замедляется 

процесс формирования навыков самообслуживания. Невозможность проследить 

глазами за действиями своих рук, скоординировать движения руки и глаза приводит к 

недостаточной организации произвольного двигательного акта на уроках физкультуры: 

дети не могут удержать цель, затрудняются выполнять броски и ловлю мяча, овладеть 

умениями и навыками в других спортивных играх. 

Иногда встречаются дети с недостаточностью пространственного анализа и синтеза, 

что особенно проявляется при овладении конструированием, навыками 

самообслуживания, а также при чтении, письме и на уроках физической культуры. 

Такие дети затрудняются в дифференциации левой и правой стороны, в сложении 

целого из частей. Они не могут соблюдать линейки в тетрадях, различать ее правую и 

левую сторону, могут начать писать или рисовать в любом месте тетради или альбома, 

читать с середины страницы. Степень выраженности указанных затруднений 

значительно увеличивается при сочетании несформированности пространственного 

анализа и синтеза с недостаточностью зрительно-моторной координации. Такие дети с 

опозданием овладевают многими умениями и навыками самообслуживания 

(шнурование ботинок, застегивание и расстегивание пуговиц, уборка постели и т.д.) 

Они длительное время затрудняются в различении и в соотнесении правого и левого 

ботинка, в определении правого и левого рукава пиджака, платья, при надевании 

фартука не могут найти верх и низ. Нередко на уроках ручного труда им нелегко 

сложить из отдельных частей целое (склеить, составить из конструктора грибок, 

елочку, домик и т.д.). В старших классах эти затруднения проявляются при 

изготовлении изделий на уроках столярного, слесарного, швейного и картонажного 

дела. 

Пространственные нарушения отмечаются также на уроках физической культуры при 

построении в шеренгу, кругом, выполнении команды направо, налево, перестройке в 

колонну. 

Несформированность пространственных представлений отражается на начальном этапе 

усвоения математики. При изучении состава числа дети не могут расположить или 

представить его в виде отдельных групп предметов. Однако особую трудность для них 

представляет процесс овладения материалом по геометрии и тригонометрии, 

активизирующий умения представить отдельные геометрические фигуры и выполнить 

их чертежи. 

У некоторых учащихся затруднения при усвоении программного материала по 

географии (расположение частей света, направление течения рек и т.д.) могут быть 

вызваны недостаточной сформированностью пространственного воображения и 
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памяти, наиболее ярко это проявляется при работе с контурными картами.Таким 

образом, двигательные нарушения - в значительной степени определяет специфику 

учебной деятельности учащихся этой группы. Несформированность двигательных 

навыков и умений - результат не только нарушенной моторики, но и недостаточности 

более сложных функций, в основе которых лежит движение (зрительно-моторная 

координация, пространственный анализ и синтез). 

Особенности учебной деятельности учащихся с двигательными нарушениями в 

значительной степени также определяются различными нарушениями речи. 

Остановимся на тех, которые в наибольшей степени влияют на усвоение программного 

материала и чаще встречаются у детей с церебральным параличом. Характерными 

проявлениями речевых расстройств являются разнообразные нарушения 

звукопроизносительной стороны речи. В некоторых случаях отдельные звуки вообще 

не произносятся, в других произносятся искаженно, в-третьих, заменяются другими. 

Тяжесть нарушений звукопроизносительной стороны речи усиливается за счет 

дыхательных расстройств: речевой выдох укорочен, во время речи ребенок производит 

отдельные вдохи, речь теряет плавность и выразительность. Нередко наблюдаются 

различные нарушения голоса; он отличается монотонностью, немодулированностью, 

часто имеет гнусавый оттенок. У некоторых детей отмечаются разнообразные 

насильственные движения в речевом аппарате, которые особенно ярко проявляются 

при устных ответах и могут вызывать неестественную улыбку, гримасы, 

непроизвольное открывание рта, выбрасывание языка вперед. Иногда эти проявления в 

сочетании с усиленным слюнотечением, непонятной речью, неадекватной мимикой, 

насильственным смехом вызывают затруднения при определении степени усвоения 

программного материала и оценке знаний учащихся. В устных ответах такие учащиеся 

стараются выражать свою мысль экономно, сжато, они отвечают речевыми штампами и 

только на вопросы учителя. Случается, что детям трудно сразу ответить на заданный 

вопрос, им требуется какое-то время для подготовки к ответу; они могут вообще 

отказаться отвечать. Подготовка к ответу требует определенной настройки речевого 

аппарата (преодоление насильственных движений, подготовка дыхания, произвольное 

подключение голоса). Нередко нарушения звукопроизношения сочетаются с 

трудностями различения звуков речи на слух. В этих случаях дети смешивают близкие 

по звучанию звуки, например, свистящие и шипящие, твердые и мягкие, звонкие и 

глухие. Например: учитель произносит слова типа коса-коза, ел-ель, суп-зуб, бочка-

почка и т.д., дети не различают близкие по звучанию звуки, и поэтому делают ошибки 

при письме подобных слов на слух. 

Другой особенностью устной речи таких детей является своеобразие развития лексико- 

грамматической стороны речи. Их словарный запас ограничен, особенно заметно 

недостаточное понимание значений многих слов и понятий, встречающихся при 

прохождении программного материала. У детей лимитировано понимание 

многозначности слов, различение смысловых оттенков отдельных выражений в 

зависимости от контекста. Это приводит к тому, что в устной речи дети пользуются в 

основном короткими, шаблонными, стереотипными фразами, а иногда предпочитают 

общаться отдельными словами. Мы не останавливаемся на подробной характеристике 

речевых нарушений, понимание которых требует специальной логопедической 

подготовки. Здесь мы описываем те речевые расстройства, которые встречаются у 

большинства детей с церебральным параличом и влияют на процесс усвоения 

программного материала. 

В письменной речи обнаруживается смешение, замены и пропуски звуков, искажаемых 

при произношении. Считаем необходимым подчеркнуть, что эти затруднения при 

письме очень часто не соответствуют состоянию устной речи. Встречаются дети, у 

которых грубые нарушения звукопроизносительной стороны речи никак не отражаются 

на письме. И, наоборот, в некоторых случаях даже незначительное нарушение 
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звукопроизношения может вызывать затруднения в письме. Наибольшую сложность 

для учителей представляют дети, у которых в письменной речи отмечаются ошибки, 

связанные снедостатком дифференцирования звуков, сходных по звучанию. Примером 

таких ошибок могут быть смещение и замены звонких и глухих согласных, шипящих и 

свистящих, мягких и твердых: дочка-точка, мышка-миска, угол-уголь и т.д. Эти ошибки 

могут быть вызваны как нарушением фонематического слуха, общим снижением слуха 

и нарушением слухового восприятия, так и нарушением внимания, работоспособности и 

неумением выполнить мыслительные операции, необходимые для сравнения слова со 

слуховыми и зрительными образами. 

Чаще всего учителю приходится сталкиваться с обедненностью и некоторой 

шаблонностью письменной речи таких учащихся. Если учитель видит, что ученик 

пропускает слова, ошибается в согласовании слов и предложений, в слитном написании 

слов, то его надо обязательно показать логопеду, который сможет определить причину 

этих нарушений и дать педагогу конкретные рекомендации. 

Описывая трудности, которые испытывают дети при усвоении программного 

материала, нельзя не остановиться на особенностях их психической деятельности. 

Встречаются дети, медленно включающиеся в задание. В таких случаях требуется 

индивидуальный подход со стороны учителя, который должен в ряде случаев повторить 

задание, заострив внимание на трудных местах, спокойным голосом побудить ребенка 

к его выполнению. Если ребенок с трудом переключается с одного вида работы на 

другую, ему следует перед выполнением нового задания. Для таких детей характерна 

низкая и неустойчивая работоспособность и повышенная истощаемость внимания, 

которая приводит к ряду разнообразных ошибок, связанных с пропусками букв, слогов, 

слов, перестановками их, недописыванием слов, предложений, с неразличением 

сходных по звучанию звуков. Такие учащиеся могут одни и те же задания в разное 

время выполнить лучше или хуже, т.е. количество и качество их ошибок отличается 

непостоянством. 

Взаимодействие органических, социальных и психологических факторов приводит к 

нарушениям формирования личности детей с ДЦП, что в свою очередь негативно 

отражается на взаимодействии с окружающими и приводит к трудностям их 

социальной адаптации. 

Личность учащихся с ДЦП характеризуется высоким уровнем невропатизации, низкой 

самооценкой, фиксацией на двигательном дефекте, неадекватной оценкой себя как 

субъекта профессиональной деятельности, неадекватностью профессиональных 

интересов и внутренней картиной болезни. У большинства старших школьников 

ориентация на профессию происходит без учета тех ограничений, которые 

накладывают хроническое индивидуализирующее заболевание. Они демонстрируют 

профессиональные намерения свойственные более младшему возрасту, не 

учитывающие реальных возможностей. Эти особенности формируются в результате 

неправильного воспитания, условий жизни, отношения окружающих и негативно 

отражаются на их взаимоотношениях с окружающими, в частности, возникает 

повышенная зависимость от родителей. 

Наличие двигательной патологии, изнеживающее воспитание, социальная депривация 

способствуют закреплению или выявлению конституционально обусловленных черт 

астено-невротического, сенситивного и психастенического типов акцентуаций 

характера, что позволяет рассматривать подростков с ДЦП как «группу риска» в 

отношении дезаптационных срывов. 

Все вышеназванные особенности развития и трудности обучения необходимо 

учитывать при организации учебно-воспитательной работы с детьми, имеющими 

двигательные нарушения вследствие ДЦП. Особую важность это приобретает в 

условиях инклюзивного образования, т.к. включение детей с двигательными 

нарушениями в педагогический процесс общеобразовательной школы создает для них 
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дополнительные трудности и негативные особенности развития проявляются более 

ярко. 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

Соотношение методов на каждом этапе обучения и воспитания детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата определяется уровнем двигательного, 

познавательного, и 

речевого развития детей и задачами, стоящими перед педагогом. Педагогическое 

воздействие осуществляется на основе использования разнообразных практических, 

наглядных, словесных, двигательно-кинестетических методов. Методы и приемы 

организации учебно-воспитательного процесса предполагают сочетания 

теоретического, теоретико-практического и практического усвоения учебного 

материала. 

Метод обучения – это совместная, взаимосвязанная деятельность учителя и учащегося, 

направленная на реализацию дидактических задач. В современной специальной 

педагогике известны несколько десятков классификаций методов обучения, однако 

наибольшее распространение получили группы методов по источнику знаний, по 

характеру познавательной деятельности учащихся и методы, реализующие конкретные 

дидактические задачи (сообщения новых знаний, повторения, закрепления, 

практического применения и контроля). 

В условиях образовательной интеграции для детей с ДЦП, учитывая специфические 

особенности контингента учащихся, необходим подбор таких форм и методов работы, 

которые и в данных условиях приводили бы к достижению положительного результата. 

В рамках инклюзивного обучения в работе с детьми с нарушениями опорно-

двигательного аппарат применяются наглядные, практические и словесные, 

двигательно- кинестетические методы. 

 Наглядные методы включают: наблюдение, иллюстрация, демонстрация. 

Наглядные методы могут применяться как при изучении нового материала, так и при 

его закреплении. При изучении нового материала они являются способом 

формирования новых знаний, а при его закреплении – способом практикования знаний. 

Использование наглядных методов особенно важно для детей с ДЦП в связи с тем, что 

они находятся в условиях социальной, а иногда и сенсорной депривации. 

Использование этого метода позволяет преодолеть негативное влияние деривационного 

фактора. 

Метод наблюдения определяется как целенаправленное, планомерное, различное по 

длительности восприятия ребенком предметов и явлений окружающего мира. Чаще 

всего он используется с целью обучения детей умению замечать изменения в природе, 

жизни растений, поведении животных, наблюдать труд людей, анализировать факты и 

явления, обобщать их. Объектами наблюдений также служат арифметические записи, 

предметные множества, числа, геометрические фигуры и т.д. В старших классах 

учащиеся наблюдают опыты, различного рода наглядные пособия, тексты, работу 

механизмов, станков и т.п. Активное применение этого метода объясняется тем, что 

создаются условия, позволяющие на основе чувственного познания окружающей 

действительности развивать у учащихся наглядно-образное мышление, активизировать 

их внимание, стимулировать интерес к учению, расширять и обогащать знания. Успех 

наблюдений во многом зависит от правильного сочетания слова учителя и средства 

наглядности. 

Основными требованиями к этому методу являются: 

- определенность цели наблюдения, ее понятность учащимся; 

- заинтересованность учащихся в выполнении наблюдения; 

- осуществление наблюдения по разработанному плану, расчленение общей задачи 

наблюдения на частные, на этапы; 

- фиксирование результатов наблюдения в записях, графиках: 
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-формулирование выводов по результатам наблюдения, их обсуждение и оценка. 

Иллюстрация –это предъявление учащимся объектов, находящихся в статическом 

состоянии: репродукций, фотографий, муляжей, натуральных объектов. 

Каждая иллюстрация должна быть четкой, ясной по замыслу и связана с текстом, а также 

располагаться по возможности ближе к разъясняющей части 

Иллюстрации всегда сочетаются с наблюдением и словесными методами, объяснением. 

Они могут сопровождать устное изложение, тем самым активизируя познавательную 

активность учащихся; могут использоваться при повторении и закреплении знаний. 

Но они в отдельных случаях имеют и самостоятельное значение, 

приобретая исследовательский характер. В этих учебных ситуациях учащиеся должны 

самостоятельно сделать выводы, обобщения и защитить их на последующем занятии. 

Основными требованиями к этому методу являются: 

- тщательный отбор материала (натуральные предметы, макеты, модели или 

изображения) и определение места и характера демонстрации (в статичном состоянии 

или в движении); 

- оптимальное количество демонстраций с учетом возможностей и потребностей 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- обеспечение качественной стороны иллюстраций и демонстраций, их надежности, 

техники безопасности при выполнении (соблюдение техники безопасности очень важно 

т.к. трудности передвижения, нарушения координации, ограничения движений в руках 

могут провоцировать несчастные случаи; 

- доведение до сознания учащихся цели и содержания демонстрации; 

- обеспечение ясности и точности восприятия; 

-коллективное подведение итогов и самостоятельность выводов (при изложении нового 

материала). 

Демонстрация — это показ учащимся объектов, находящихся в динамике, развитии, 

движении: опытов, кино- и видеофильмов, звукозаписи, работающих механизмов, 

станков, образца действия и т.п. 

В качестве наглядных пособий используются в зависимости от ситуации (учебно- 

воспитательной задачи, наличия оборудования и др.) натуральные объекты, объемные 

наглядные пособия (муляжи, макеты), изобразительные (картины, репродукции), 

схематические (карты, схемы, диаграммы, графики) пособия. При их использовании 

следует руководствоваться следующими основными правилами: 

-учитывать глазодвигательные нарушения у детей с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; 

-учитывать недостаточность зрительно-моторной координации; 

- предъявлять пособие для восприятия своевременно; 

- сопровождать показ объяснением, стимулируя самостоятельную работу учащихся 

постановкой вопросов; 

- использовать пособия при опросе и повторении; 

- заботиться об эстетическом виде пособий; привлекать учащихся к их изготовлению и 

ремонту; 

- не использовать на уроке слишком много пособий, при необходимости же 

группировать их в 3-4 группы. 

Особое место и возрастающее значение имеют звуковые, динамические и 

аудиовизуальные пособия. Это магнитофонные записи, диафильмы и кино, 

мультимедийные средства (интерактивные доски, компьютерные технологии). Однако, 

использование, как кино, так и диафильмов более 25% учебного времени считается 

неэффективным. Для звуковых же пособий это время еще меньше, поскольку слушать 

внимательно речь, не видя говорящего человека, дети с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата не в состоянии более 3-5 минут. 

В специальном образовании обучение строится на широком использовании 
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наглядности. В младших классах отдается предпочтение естественным натуральным 

предметам и иллюстративно-изобразительным средствам: рисункам, картинам, 

предметно- операционным и графическим планам и т.д., но постепенно возрастает роль 

абстрактно- символической наглядности (карты, схемы, таблицы, диаграммы и т.д.). 

Подводя итоги анализу использования наглядных методов в работе с детьми с 

тяжелыми двигательными нарушениями, отметим, что предпочтение следует отдавать 

натуральности наглядности, учитывать бедность социального опыта этих детей, 

обязательно сопровождать использование наглядности речевым сопровождением. 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с НОДА 

 К практическим методам относят те, при использовании которых учащиеся усваивают 

знания, вырабатывают умения и навыки, выполняя практические действия, воздействуя 

на изучаемый объект и изменяя его: упражнение, лабораторная работа, практическая 

работа. Источником нового знания и умения для учеников в этом случае являются 

выполняемые ими практические действия. 

Заметим, что в работе с детьми с ДЦП практические методы педагогами часто 

игнорируются, из-за трудностей их использования, особенно при обучении детей с 

недостатками манипулятивных функций. Хотя это является большой ошибкой. Этим 

методам должно быть отдано предпочтение, т.к. качество и прочность знаний у детей с 

ДЦП прямо зависит от предметно-практической деятельности в их формировании. 

Упражнение– это повторное или многократное выполнение правильного практического 

или умственного действия с целью овладения им или совершенствования качества его 

выполнения. Особенное значение этот метод имеет в начальных классах (при 

формировании первоначальных навыков письма, чтения, выполнения вычислительных 

действий, в работе с инструментами и оборудованием на уроках труда и др.). 

Выделяются упражнения подготовительные, обучающие и тренировочные в 

зависимости от степени овладения учащимися вырабатываемым умением. В 

зависимости же от характера выполняемых действий различают упражнения на 

воспроизведение известного (репродуктивные), на применение умений в учебной или 

реальной обстановке и творческие упражнения. На уроках ученики выполняют 

письменные и устные упражнения. Они могут выполняться индивидуально и 

фронтально. 

Перед выполнением действия учениками учитель показывает образец его выполнения и 

объясняет, как оно выполняется. Затем обычно действие выполняется в облегчающем 

его восприятие виде (замедленное, расчлененное) при сопровождении объяснением 

каждого элемента. Для проверки понимания теоретической основы упражнения 

учитель может спрашивать учеников, организовывать поэлементное выполнение ими 

действий. После этого опять демонстрирует действие в реальном виде и организует 

выполнение его учащимися. При обучении письму детей с тяжелыми двигательными 

нарушениями целесообразно использовать пассивные приемы-письмо рукой ученика и 

последующим самостоятельным повторением. 

Простое выполнение, механическое повторение действия не влекут автоматически его 

совершенствования. Совершенствуется умение, развивается мышление в ходе 

выполнения упражнений при следующих условиях: 

- осмысление учащимися теоретической основы упражнения; 

- сознательная направленность на улучшение, совершенствование умения; 

- строгая последовательность и постепенное повышение степени самостоятельности 

выполняемых действий; 

-разнообразие упражнений и их постепенное усложнение (выполнение упражнений на 

различном материале в различных условиях); 

- анализ результатов каждого упражнения, осмысление причин ошибок и путей их 

устранения; 

- правильное распределение упражнений во времени (не слишком частые, чтобы было 
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время для осмысления и не наступило чрезмерное утомление, и не слишком редкие, 

чтобы не наступало забывание навыка), 

- содержание и форма организации деятельности должны быть интересными для 

учащихся, следует организовывать упражнения на материале, имеющем 

познавательную и воспитательную ценность (использовать игру, обеспечивать 

получение в результате упражнений практически полезного результата и т.п.). 

Упражнения применяются для закрепления знаний, совершенствования умения и 

навыков. Они весьма разнообразны и используются при обучении школьников разным 

учебным предметам. В зависимости от целей обучения упражнения различаются на 

обучающие (подготовительные) и проверочные (контрольные); по месту оформления 

работы (классные и домашние); по форме словесного выражения мысли (устные и 

письменные); по мыслительным операциям, которых они требуют от ученика 

(аналитические, аналитико-синтетические, синтетические). Встречается также 

классификация по степени самостоятельности. Это упражнения, в которых 

воспроизводится усвоенный материал; работы по применению знаний в новых 

условиях; творческие работы. Кроме того, для каждого предмета характерны свои 

упражнения, вызванные его спецификой. Так на уроках русского языка используются 

грамматические и орфографические упражнения; для уроков математики характерно 

решение задач и примеров, построение чертежей; для уроков географии и истории – 

работа с картами; на уроках физкультуры имеют место общеразвивающие упражнения, 

ритмические, дыхательные; на уроках труда применяются ознакомительные и 

тренировочные упражнения для отработки двигательных приемов и т.д. Опыт 

показывает, что для детей с ДЦП количество повторений упражнений следует 

увеличивать. 

Упражнения сочетаются с объяснением, беседой, рассказом, демонстрацией, игрой, 

лабораторной работой, применяются при работе с учебником. Эффективность 

упражнений зависит от соблюдения ряда требований. Важнейшим условием является 

сознательное выполнение учащимися задания. Это весьма сложная задача для детей с 

ограниченными возможностями здоровья, поскольку нарушения в высшей нервной 

деятельности у учащихся относятся, прежде всего, к их аналитико-синтетической 

способности, от которой зависит полнота понимания учебного материала, т.е. глубина 

обобщения, полнота отражения связей изучаемого и наблюдаемого материала. В связи 

с этим исключительное значение имеют педагогические приемы, требующие 

сопоставления, установления сходства и различия, подводящие учащихся к пониманию 

конкретной задачи, актуализирующие их знания и опыт, пробуждающие 

заинтересованность к предложенной работе. Кроме того, должна проводиться работа, 

направленная на формирование у школьников интереса к учебной деятельности. 

Постепенно ученики должны усвоить, что прежде, чем приступить к упражнению, 

нужно прочитать задание, вспомнить, на какое правило данное упражнение, найти и 

прочитать это правило, посмотреть образец выполнения задания, обратиться за 

помощью в случае затруднений к учителю, затем приступить к выполнению задания, 

контролировать правильность своей работы. 

Не менее важно требование соблюдения определенной последовательности в подборе 

упражнений. В специальном образовании это требование, в первую очередь, 

проявляется в выборе подготовительных упражнений для пропедевтического этапа 

обучения на уроках русского языка, математики, рисования, труда. Эти упражнения 

направлены на развитие зрительного восприятия и пространственных представлений, 

движений руки. На уроках русского языка особое внимание уделяется упражнениям, 

способствующим развитию фонематического восприятия и представлений, 

являющихся основой для выработки навыков чтения и письма. Сформированные в ходе 

разных упражнений знания и умения служат фундаментом для дальнейшего обучения. 

Для детей с ДЦП важную роль играют упражнения, направленные на автоматизацию 



145 
 

навыка письма. 

Упражнения должны использоваться в определенной системе с постепенным 

повышением уровня трудности заданий и самостоятельности учащихся при их 

выполнении. Обязательным условием при этом является повторение определенных 

типов упражнений на ограниченном учебном материале, что необходимо для 

выработки определенных умений. 

Наряду с этим следует стремиться к разнообразию упражнений, чтобы избежать 

механической работы детей и формировать у них умение применять полученные 

знания в начале в знакомых условиях, а затем в новых ситуациях. Однако замедленный 

темп работы у детей с проблемами в развитии, трудности переключения требуют 

определенной ограниченности видов упражнений на одном уроке. Упражнения на 

закрепление должны быть направлены на развитие самостоятельности учащихся. 

Вначале работа выполняется по показу учителем действия или приема, затем под его 

руководством. Постепенно помощь учителя сокращается, и учащиеся работают 

самостоятельно, осуществляя самоконтроль. Однако помощь учителя возможна и в 

этом случае. 

Метод упражнений дает возможность организовывать индивидуальный и 

дифференцированный подход к учащимся, что выражается в степени трудности 

задания, его объеме и характере помощи. Желательно предлагать учащимся 

упражнения, способствующие развитию инициативы и творчества. Это изложения и 

сочинения на уроках русского языка, упражнения, требующие выбора наиболее 

рационального пути решения задач на уроках математики и т.д. Упражнения должны 

быть связаны с жизнью, практической деятельностью учащихся. Материалом для них 

могут быть уроки труда, социально-бытовой ориентировки, экскурсии на производство, 

в природу. 

Лабораторная работа - проведение учащимися по заданию учителя опытов с 

использованием приборов, инструментов и других приспособлений, т.е. это изучение 

учащимися каких-либо явлений, процессов с помощью специального оборудования. 

Лабораторные работы проводятся в средних и старших классах – чаще всего на уроках 

естественных дисциплин – естествознания, биологии, химии, физики, географии. К 

лабораторным работам предъявляются такие требования: 

- четкая определенность цели выполняемой работы, ее понятность учащимся; 

- наличие плана работы (инструкции, технологической карты); 

- подготовленность учащихся к использованию оборудования, выполнению действий; 

- обеспечение мер техники безопасности; 

- наблюдение и контроль учителя за выполнением учащимися запланированных действий; 

- фиксация учащимися хода и результатов лабораторной работы в записях, рисунках, 

схемах; 

- формулирование выводов, обсуждение результатов и оценка выполненной работы. 

Многие обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут 

выполнять лабораторные   работы   из-за   моторных   трудностей.   Поэтому можно 

использовать программу виртуальных лабораторных работ. Дети с интересом 

выполняют такие задания. Практические работы - применение учащимися знаний и 

умений в деятельности, обеспечивающей получение практического результата в виде 

изделия, произведения, изменения изучаемого (осваиваемого) объекта. Проводятся в 

мастерских, на пришкольном участке и в классе с целью закрепления полученных 

знаний, их применения, включения учащихся в реальную, связанную с жизнью 

деятельность. 

Перед проведением практической работы учитель добивается знания и понимания 

учащимися цели и последовательности предстоящей деятельности, мер техники 

безопасности в случае работы с инструментами и оборудованием. В ходе работы 

осуществляет наблюдение за ее ходом, в случае необходимости работа 
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приостанавливается для дополнительного инструктажа или оказания индивидуальной 

помощи. Для детей с ДЦП роль практических работ трудно переоценить. Они решают 

не только образовательные, но и коррекционно-развивающие задачи: расширяет 

кругозор, развивает моторику и зрительно-моторную координацию и др. 

При организации практических работ следует руководствоваться такими основными 

требованиями: 

- обеспечить наличие у учащихся необходимых знаний и заинтересовать их в 

выполнении предстоящей работы; 

- привлечь их к участию в составлении плана работы; 

- познакомить учеников с правилами техники безопасности (при работе с 

оборудованием и машинами); 

- обеспечивать высокую воспитательную значимость содержания и результатов работы; 

- использовать групповые (коллективные) формы труда; 

- стимулировать систематический самоконтроль за ходом и результатами работы; 

- завершением работы должны быть ее обсуждение и оценка. 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с НОДА 

Среди словесных методов: рассказ, объяснение, беседа, работа с книгой. 

Рассказ – этопоследовательное повествовательное или описательное изложение 

учителем нового материала. Он используется на уроках во всех классах для сообщения 

информации о предметах, происшествиях, событиях, явлениях с целью обогатить 

знания учащихся. 

К рассказу предъявляются следующие требования: 

 последовательность изложения в соответствии с целью и планом; 

 выделение, подчеркивание и при необходимости повторение главной мысли, 

идеи; 

 достоверность, убедительность освещаемого факта; 

 простота и доступность языка изложения; 

 эмоциональность изложения, обеспечивающая, в том числе и ненавязчивое, но 

явно демонстрируемое выражение личного отношения учителя к излагаемому 

материалу; 

 краткость рассказа. 

Обучающиеся с нарушениями опорно-двигательного аппарата не могут усвоить 

большой по объему материал, особенно, если в нем содержатся трудные для 

понимания понятия, явления. Поэтому рассказы должны быть 

 небольшими по  объему, содержать ограниченное количество новых сведений, 

достоверные и научно проверенные факты. Содержание должно 

 раскрываться  учителем по определенному  плану, с четким выделением 

существенных моментов, доступным языком, включать новые слова и термины 

(которые в случае необходимости разбираются предварительно). Обязательным 

условием является эмоциональное и заинтересованное отношение учителя к 

сообщаемой информации. Целесообразно начинать рассказ с какого-либо 

занимательного вопроса, факта. Излагаемые сведения следует подтверждать 

примерами, сопровождать наглядной демонстрацией, прослушиванием звукозаписи, 

просмотром учебных кино и диафильмов. При рассказе-описании большой

 эффект дают  картинные планы, помогающие школьникам не только понять 

и запомнить различные сведения, но и более четко и образно представить объекты, 

события, явления. Кроме того, план рассказа учителя может быть записан на доске. По 

ходу изложения материала учитель обращается к плану, подчеркивая завершение 

одной части и переход к другой. Такого рода планы, помогают учащимся не только в 

период приобретения знаний, но и служат опорой при их ответах на этапе закрепления. 

Рассказ может проводиться в начале урока и занимать небольшую часть его, после чего 

идет усвоение полученных знаний с помощью упражнений, познавательных игр (при 
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этом используются учебные пособия). Возможен и другой вариант сообщения сведений 

с помощью этого метода. Излагаемый материал разбивается на короткие логические 

части, каждая из которых завершается выполнением упражнений, лабораторных работ, 

наблюдениями, направленными на закрепление знаний. В итоге урока в беседе 

проводится обобщение полученных сведений. 

Объяснение – доказательное раскрытие сущности неизвестного детям явления, 

события; приемов работы с инструментами, содержания наглядных пособий и правил 

их применения, а также слов и терминов. Объяснение сопровождается демонстрацией 

учащимся различных средств наглядности. 

Основные педагогические требования к объяснению: 

-выявление структуры изучаемого объекта и закономерных связей между его частями; 

-выделение существенных сторон и свойств изучаемого учебного материала; 

-обращение к учащимся с вопросами, побуждающими их следить за ходом 

рассуждений учителя, делать самостоятельные выводы;-использование наглядных 

пособий, демонстрация опытов, приведение убедительных примеров; 

-раскрытие причин и следствий изучаемого процесса, явления; 

-точное формулирование вывода, правила, закона в конце объяснения. 

Беседа– это диалогический, вопросно-ответный метод, при помощи которого учитель 

путем постановки вопросов проверяет усвоение учащимися знаний или подводит к 

пониманию и усвоению новых знаний. Соответственно различают беседы вводные, 

текущие, заключительные (обобщающие). Они могут проводиться учителем с одним 

учеником – индивидуальная, с несколькими – групповая и со всем классом – 

фронтальная беседа. 

Для того чтобы беседы проходили успешно, нужно соблюдать следующие условия: 

- правильно определить тему, сообразовав ее с наличием времени и подготовленностью 

учащихся; 

- обеспечить понимание учащимися конкретной учебной задачи и их 

заинтересованность в ней; 

- составить план беседы и сформулировать основные вопросы; 

- в ходе беседы учитывать изменение отношения учащихся к обсуждаемой проблеме; 

- после обсуждения намеченных вопросов подвести итоги беседы. Учитывая 

важность формы вопросов, сформулируем основные требования к ним: 

- краткость и логическая четкость формулировки вопроса; 

- ясность, понятность вопроса учащимся; 

- гибкость содержания и особенно формы, варьирование формулировок при общей 

единой направленности к цели; 

- последовательное нарастание трудности вопросов; 

- не следует задавать «двойных», «тройных» вопросов и вопросов, на которые можно 

дать несколько правильных ответов (типа:«Где, кто и когда...?» или «Где 

находится...?»); 

- избегать альтернативных вопросов (на которые можно выбрать ответ из двух - «да», 

«нет») и вопросов, содержащих готовые ответы в самих формулировках; 

- вопросы должны преимущественно ориентировать учащихся на ответы в форме 

полных предложений, рассуждений, определенных доводов, сравнений, на вычленение 

существенных признаков, формулирование выводов. 

Как правило, для беседы выбирается небольшой по объему материал, который легко 

разделяется на несколько логических частей и каждая часть разбирается по вопросам. 

Поскольку знания школьников с двигательными нарушениями нередко имеют 

несистематизированный и неполный характер, учитель во время беседы не только 

задает вопросы, он уточняет ответы учащихся, дополняет их, строит беседу так, чтобы 

систематизировать и обобщить разбираемый материал, подвести школьников к 

усвоению понятия, правила, к осознанию практического применения знаний. Для 
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лучшего усвоения разбираемой темы учитель во время беседы часто пользуется 

наглядностью, успех применения которой зависит от того, насколько продуманы им 

цель и место ее использования. При сообщении новых знаний учитель, пользуясь 

методом беседы, широко использует наблюдения, лабораторные и практические 

работы. Источником беседы могут быть материалы учебника, записи на доске. 

Беседа – сложный метод обучения и успех ее зависит от правильной подготовки к ней, 

учета целого ряда требований: к вопросам учителя, ответам детей, организации беседы. 

Вопросы учитель продумывает заранее. Сначала подбираются фронтальные вопросы. 

Они должны быть короткими, четкими, доступными по содержанию, учитывать знания 

и опыт учащихся. При подготовке вопросов необходимо иметь в виду типологические 

особенности учащихся, дифференцировать вопросы с целью оказания школьникам 

помощи. Поэтому помимо фронтальных, адресованных всему классу, учителем 

готовятся дополнительные вопросы: вопрос-побуждение, активизирующий внимание и 

память детей; развернутый вопрос, сопровождаемый жестом, чтобы привлечь 

внимание школьников к определенной части используемой наглядности 

(арифметической записи, таблице, образцу изделия и т.д.); вопрос-альтернатива; 

вопрос, содержащий в себе ответ. Чаще всего дополнительными вопросами учитель 

пользуется в обобщающих беседах. В других случаях (беседы на закрепление и 

повторение) нужно стремиться к тому, чтобы вопросов, содержащих помощь, было 

меньше. Иначе, учащиеся испытывающие трудности в обучении, будут плохо 

продвигаться в своем развитии, так как для них не будет создаваться ситуаций, 

требующих активизации внимания, памяти, мышления, речи. Дополнительными 

вопросами нужно пользоваться умело, заранее предвидя, кто из учеников, на каком 

этапе беседы будет испытывать трудности. 

Вначале учитель задает основной (фронтальный) вопрос, затем делает паузу, чтобы 

ученики обдумали ответ, а затем спрашивает того или иного ученика, (намечает 

заранее). Естественно, что не все учащиеся смогут ответить на вопрос. В этом случае 

следует один из вариантов дополнительных вопросов. Он также задается всему классу, 

но вызывается тот, кому он предназначен. Умелое варьирование основных и 

дополнительных вопросов приводит к тому, что во время беседы в ней активно 

участвует весь класс. Недопустимы сдвоенные вопросы, а также нагромождение одного 

вопроса на другой. Такие вопросы не помогают ученикам, а рассеивают их внимание, 

затрудняют понимание, мешают сосредоточиться. Нельзя задавать вопросы, на 

которые следует однозначный ответ: «да», 

«нет», а также нужно осторожно подходить к вопросам, требующим второстепенной 

информации, они могут увести от основного содержания, затруднить школьникам 

вывод, обобщение. 

Беседа на закрепление знаний проводится на этом же уроке. Эта беседа в определенной 

степени носит проверочный характер, что нисколько не исключает дополнительных 

разъяснений, если учащимся не все понятно. Здесь также требуется логическая 

последовательность в вопросах учителя, но количество их будет меньше и 

формулировки разнообразнее. Необходимо дополнительно стимулировать тех 

учеников, которым трудно дается обучение, обязательно спрашивать их, поощрять 

желание участвовать в беседе. 

Успех беседы зависит не только от постановки вопросов учителем, но и от 

своевременного исправления им неверных ответов школьников. Учитель может сам 

исправить неудачный ответ ученика и предложить запомнить правильную 

формулировку. Более эффективен прием, при котором учитель объясняет отвечающему 

причину неправильного ответа, создает условия, позволяющие ученику самому понять 

ошибочность своего вывода, например, привлекая внимание ученика к 

соответствующей наглядности, пункту плана и т.п. 

Работа с книгой – метод обучения, при использовании которого овладение знаниями 
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или формирование умений (умений, главным образом интеллектуальных действий) 

происходит в процессе работы учащихся с литературными изданиями – учебником, 

пособием, словарями, справочниками, художественной и научной литературой и др. 

Книги используются на уроках и во внеурочное время. Наиболее распространенными 

приемами работы с книгой являются следующие: 

- предварительное ознакомление с новым материалом; 

- повторение пройденного с целью восстановления в памяти знаний, необходимых для 

изучения нового; 

- выполнение заданий учителя по работе с текстом (придумать заглавие, поставить 

вопросы к содержанию; разделить текст на части и озаглавить их; найти примеры, 

подтверждающие определенные положения; составить сравнительную характеристику 

событий, персонажей и др.; проанализировать схему, график и др.); 

- чтение художественной и научно-популярной литературы, хрестоматий, документов 

для подтверждения теоретических положений учебника и самостоятельного 

формулирования выводов; 

- подготовка сообщений, рефератов, докладов по отдельным вопросам с 

использованием одного и более источников и др.В качестве наиболее общих 

требований к методу работы с книгой можно сформулировать следующие: 

- правильный отбор материала для самостоятельного изучения, повторения или 

выполнения иного задания; 

- обязательное рассмотрение на уроке наиболее трудных положений учебника; 

- посильность задания для учащихся; 

- проведение вводной беседы (инструктажа) для ориентации учащихся в содержании, 

объеме, основных приемах работы; 

- наблюдение за работой учащихся на уроке, контроль результатов работы дома; 

- своевременная помощь в освоении основных приемов работы с книгой; 

- сочетание с другими методами, обеспечивающими правильное воспитательное 

воздействие содержания книги; 

- обсуждение выполненной работы и ее оценка. 

Работа с книгой используется как метод получения новых знаний, а также как метод 

закрепления и повторения, систематизации и обобщения знаний. Школьники учатся 

работать вначале с учебником и обязательной учебной литературой, затем 

разнообразной справочной и художественной литературой. Главная цельобучения 

работе с книгой – это приобретение знаний и подготовка к самостоятельному 

приобретению знаний. В процессе специального образования работе с книгой, в первую 

очередь с учебниками и учебной книгой, уделяется значительное место. Научить 

школьников самостоятельно приобретать знания из книги сложная и важная задача, 

особенно для выпускников школы. 

Работа с учебником является сложным видом умственной деятельности учащихся, 

состоящей из осознания ими поставленной задачи, логического осмысления читаемого, 

установления причинно-следственных зависимостей, анализа смысловой структуры 

текста. Начинаться она должна с ознакомления с его структурными элементами. 

Сначала школьники учатся находить название учебника, нужную страницу, картинку, 

текст. 

Постепенно они должны быть вооружены знаниями обо всех структурных элементах 

книги, назначении ее, продуктивных способах деятельности с текстами, 

иллюстрациями. Учащихся необходимо научить рациональным приемам деятельности 

с аппаратом ориентировки учебной книги: введением, оглавлением, шрифтовыми 

выделениями, заголовками, абзацами и др. Это помогает школьникам найти 

необходимые сведения, создает условия для самостоятельной учебной работы. Не 

менее важно сформировать у них умение правильно и быстро ориентироваться в 

аппарате учебной книги, т.е. находить нужный текст, задания и вопросы к нему, 
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иллюстрации и схемы, способствующие пониманию читаемого. Также следует учить 

детей (прежде, чем приступать к выполнению работы) обращать внимание на образцы 

выполнения задания или упражнения, разобрать их. Это способствует формированию 

навыков самоконтроля. 

Чтение для детей с ДЦП представляет значительную трудность. В связи с этим большое 

значение имеет подбор методов и приемов, способствующих формированию 

сознательного чтения. Это может быть знакомство с натуральными объектами, 

наблюдения и практические работы, объяснения учителя, экскурсии, словарная работа 

и т.д. Сознательному восприятию текста способствуют также разные виды чтения: 

объяснительное, выборочное, повторное и др. Основное внимание должно быть 

уделено формированию у учащихся умения анализировать текст учебника, выделять 

существенное из прочитанного материала. 

Наряду с традиционными методами обучения в работе с детьми с тяжелыми 

двигательными нарушениями используют специфические учитывающие особенности 

заболевания. 

4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов для 

детей с НОДА 

В связи с особенностями двигательных и речевых нарушений у учащихся с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, процесс обучения по таким предметам, 

как русский(родной) язык, физическое воспитание, математика, особенно на начальных 

этапах, имеет специфику. 

Русский (родной) язык. Освоение отдельных разделов возможно лишь при условии 

решения ряда специальных задач, обусловленных наличием двигательных, речевых 

нарушений и других отклонений в психическом развитии. 

Нарушения манипулятивных функций кисти рук при различных клинических формах 

ДЦП и наличие гиперкинезов существенно затрудняют усвоение техники письма. В 

связи с этим особое внимание следует уделять подготовке руки к письму, выделить 

специальное время на формирование двигательного навыка письма, его 

последовательную отработку и закрепление. 

В связи с тем, что у большинства учащихся с детским церебральным параличом 

имеются нарушения звукопроизносительной стороны речи в сочетании с общим 

речевым недоразвитием разной степени выраженности, особое внимание на начальных 

этапах обучения необходимо уделять: 

– отработке правильного произношения, развитию фонематического слуха и 

формированию основ звукового анализа; 

– уточнению и обогащению словарного запаса; 

– практическому овладению грамматическими средствами языка, выявлению и 

преодолению встречающихся в речи грамматических недочетов. 

Усвоение   данного   учебного   предмета   обеспечивается максимальной

 практической направленностью  начальных  этапов  обучения:большое  

 внимание уделяется формированию предметно-практической деятельности 

учащихся, различным формам работы с разрезной азбукой, графической записи слов 

и т. д. В целях предупреждения дисграфических  и  орфографических  ошибок  

 все виды работ учащихся следует сопровождать соответствующими

 видами языкового  анализа  (фонетического, морфемного, 

морфологического и словообразовательного). В процессе таких занятий развивается 

мышление детей: формируется умение анализировать языковой материал, группировать 

по значению различные слова, осуществлять их классификацию. В начальных классах  

  особое значение следует придать разнообразным упражнениям, обеспечивающим 

усвоение звуковой и слоговой структуры слова, формирующим правильное 

звукопроизношение и слуховое восприятие, навыки звукового анализа слова. 

Существенное   значение   в   системе   пропедевтического   изучения   языка
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 уделяется практическому обогащению лексики  учащихся, на   основе 

 которой формируются лексические и грамматические»  обобщения. 

Значительное место на начальном периоде обучения следует отводить специальным 

грамматическим упражнениям: изучению основных частей речи, способов их 

образования и изменения, разбору слов по составу. Значительное место отводится 

упражнениям, развивающим связную речь учащихся. 

Коррекционная направленность обучения обеспечивается специальными методами 

обучения, введением пропедевтических занятий, предшествующих изучению 

отдельных разделов и тем программы, а также индивидуальных и групповых занятий 

по коррекции нарушений развития. Полученные на них знания и навыки необходимо 

закреплять во время классных занятий. Изучение наиболее сложных разделов и тем 

следует предварять систематическим повторением, что создаст условия для обобщения 

ранее пройденного материала и закрепления вновь изученного. 

В начале каждого учебного года учителю необходимо определить уровень языковой 

подготовки каждого ученика (словарный запас, особенности употребления 

грамматических средств языка, уровень овладения связной речью, степень 

сформированности двигательного навыка письма). Эти данные должны быть положены 

в основу организации индивидуальной коррекционной работы. 

Обучение грамоте следует вести звуковым аналитико-синтетическим методом. Особое 

внимание уделять развитию фонематического слуха, обучению звуковому анализу слов. 

Поэтапное формирование двигательного навыка письма необходимо формировать в 

процессе специальных занятий: рисования, штриховки обведения букв и их элементов 

по трафарету, выкладывания их из палочек. На уроках широко применять приемы, 

исключающие необходимость письма, — использовать разрезную азбуку, схемы и 

модели слов, таблицы и т. д. Ознакомление учащихся с рукописными буквами 

осуществлять постепенно: сначала вводить строчные и заглавные буквы, мало 

отличающиеся по начертанию, затем заглавные буквы сложной конфигурации. Особое 

внимание уделять различению букв, сходных по начертанию. 

Чтение. Основной задачей является формирование навыков сознательного, 

правильного выразительного чтения вслух и беглого чтения «про себя», умения 

осмысленно воспринимать прочитанное. 

Грамматика и правописание. Изучение начального курса грамматики начинается с 

практической отработки правильного употребления простейших грамматических 

категорий и форм (падежных, числовых, родовых), составления несложных 

словосочетаний по картинкам и опорным словам. Преодоление семантических 

затруднений, обогащение словарного запаса детей обеспечивается системой 

специальных лексических упражнений, направленных на овладение умением 

обнаруживать смысловое сходство близких по значению слов, различать слова 

противоположного значения, определять случаи многозначности. 

Составной частью обучения русскому (родному) языку является формирование и 

совершенствование графических навыков. 

Математика. Разнообразие отклонений в развитии, характерных для клинико-

психолого- педагогической характеристики учащихся с нарушениями функций опорно-

двигательного аппарата, обусловливает необходимость дифференцированного и 

индивидуального подхода, позволяющего учитывать психофизические особенности 

каждого ребенка. Это требует от учителя применения в каждом случае таких приемов 

обучения, которые при сохранении достаточного уровня обобщенности раскрыли бы 

конкретное содержание материала. 

Особенности развития мышления большинства учащихся делают необходимым 

применение разнообразного наглядного материала, чертежей, схем, рисунков. 

Недостаточно сформированные пространственные представления предполагает 

введение дополнительных упражнений при обучении к записи примеров в столбик: 
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размещение одних предметов под другими, рисование фигур в клетках и т. д. 

Важное место в обучении должно занимать формирование геометрических 

представлений. В ходе выполнения практических упражнений дети учатся распознавать 

геометрические фигуры в окружающих предметах, на рисунках, моделях; овладевать 

графическими умениями, приобретают практические умения в решении задач 

вычислительного и измерительного характера. 

 

5. Методические рекомендации по применению специальных 

технических средств обучения коллективного пользования детьми с 

НОДА 

Несмотря на значительное количество программных продуктов, их использование в 

полном объеме не предназначено для детей, имеющих двигательные нарушения 

вследствие ДЦП. Поэтому наиболее приемлемым способом использования компьютера 

является применение программы Microsoft Power Point. 

Очевидным плюсом презентации, создаваемой в Power Point, является возможность 

варьировать объем материала, используемые методические приемы в зависимости от 

целей урока, уровня подготовленности класса, возрастных особенностей обучающихся. 

В случае необходимости можно заменить текст, рисунок, диаграмму, или просто 

скрыть лишние слайды. Эти возможности позволяют максимально настраивать любую 

ранее разработанную презентацию под конкретный урок в конкретном классе. 

Демонстрация мультимедийного пособия может сочетаться с работой по карте, 

глобусу, по тексту учебника, выполнением упражнений и др. 

Презентации и мультимедийные материалы должны: 

 соответствовать учебно-воспитательным целям и содержанию обучения; 

 быть доступными и составлены с учетом возрастных особенностей детей с 

двигательными нарушениями; 

 четкими по структуре, с краткими, легко запоминающимися надписями, 

изображенными крупным шрифтом. (Arial, TimesNewRoman); 

 эстетически оформленными: должны быть художественно выполненными, 

соразмерными, красочными, с правильно подобранной цветовой гаммой; 

 не перенасыщены цветовой гаммой, и цветовая гамма не должна сменяться 

быстро, особенно в контрастных цветах (внешние раздражители истощают 

нервные силы ребенка); 

 не перенасыщен информацией, необходимо размещать один объект или 

минимальное их количество на страницу слайда; 

 для иллюстраций подбирать натуральные образцы с ярко выраженными 

характерными признаками; 

 при создании презентации использовать различные варианты образца, для 

социального восприятия используя метод сравнения; 

 для выделения из общего фона заданного образца следует его выделить 

различными способами, чтобы обучающиеся могли воспринимать намеренно и 

избирательно, поскольку избирательность их восприятия быстро падает, 

становится менее специфичной. 

 

6. Методические рекомендации по применению специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования детьми 

с НОДА 

Применение специальных технических средств во многих случаях способны 

компенсировать имеющиеся у учащихся данной категории двигательные нарушения, а 

именно: невозможности или ограничении объема и силы движений (общая и мелкая 

моторика), трудности контроля и координации произвольных движений, слабость и 

быструю утомляемость во время движения, недостаточность зрительно-моторной 
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координации рук и ног. 

В некоторых случаях использование технических средств позволяет учащимся с 

двигательными нарушениями принимать активное участие в учебном процессе наравне 

со сверстниками, у которых нет подобных проблем. Если нарушения затрагивают не 

только двигательную, но и интеллектуальную, зрительную и/или речевую сферу, 

интенсивность процесса обучения снижается в связи с необходимостью 

дополнительного времени на закрепление учащимися навыков и знаний. 

Поскольку вспомогательные технологии позволяют выполнять действия, которые без 

них были попросту невозможны, у учащихся с двигательными нарушениями обычно не 

возникает негативного отношения к этим технологиям. Однако когда у учащихся 

почему- либо были завышенные оценки возможностей технического средства 

(особенно компьютера), у них может возникнуть снижение интереса к такой 

технологии, если она не полностью оправдывает возложенных на нее надежд. 

Пространственная организация среды определяет успешность пространственной 

адаптации ребенка, необходимость создания его комфортного жизненного цикла. 

Организация рабочего места ученика для использования технических средств. Для 

использования ПК необходим дополнительный стол для размещения компьютера, 

который должен быть легко доступен, в том числе и с инвалидного кресла. Очень 

важно вовремя оценить потребности пользователей и разместить соответствующим 

образом электророзетки. 

В целях создания эргономичного рабочего места необходимо избегать бесполезных или 

отвлекающих внимание изображений, препятствующих осуществлению быстрого 

выбора того или иного действия. Также полезно назначить клавиши быстрого вызова 

команд в наиболее часто используемых программах, связать некоторые горячие ключи 

быстрого выбора с наиболее используемыми программами. 

Выбор правильного расположения компьютера и оптимизацию зрительного восприятия 

необходимо осуществлять совместно со специалистом. Использование встроенного в 

стол или горизонтально расположенного, плоского чувствительного монитора может 

быть в некоторых случаях полезным для выработки навыков зрительно-моторной 

координации (удержания взгляда и выполнение движения рукой в одной и той же 

области). 

Некоторые функции компьютера, которые необходимо настроить для ребенка с 

тяжелыми двигательными и речевыми нарушениями: 

1. Уменьшение скорости движения курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, 

мелкой моторики); 

2. Увеличение размера курсора (при нарушении зрения, моторики глаз, мелкой 

моторики); 

3. Залипание клавиш (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

4. Отключение автоповтора (при тяжелом нарушении мелкой моторики); 

5. Вывод на экран виртуальной клавиатуры (при тяжелом нарушении мелкой 

моторики); 

6. Уменьшение скорости двойного щелчка (при тяжелом нарушении мелкой 

моторики); 

7. Увеличение области просмотра (при нарушении зрения, прослеживания); 

8. Увеличение чувствительности микрофона (при нарушении голоса). 

При обучении использованию специального оборудования необходимо учитывать, что 

ребенок с тяжелыми нарушениями моторики будет работать только одной рукой, одним 

или двумя пальцами. Также нужно учитывать характер и силу гиперкинезов, в случае 

присутствия их в структуре дефекта. Если гиперкинезы значительные, специальное 

оборудование необходимо жестко крепить к столу, возможность крепления 

предусмотрена на всех моделях. 

В работе используются: специальные клавиатуры (в увеличенным размером клавиш, со 
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специальной накладкой, ограничивающей случайное нажатие соседних клавиш, 

сенсорные) специальные мыши (джойстики, роллеры, а также головная мышь), 

выносные кнопки, компьютерная программа «виртуальная клавиатура». 

Среди простых технических средств, применяемых для оптимизации процесса письма, 

используются увеличенные в размерах ручки и специальные накладки к ним, 

позволяющие удерживать ручку и манипулировать ею с минимальными усилиями, а 

также утяжеленные (с дополнительным грузом) ручки, снижающие проявления тремора 

при письме. Кроме того, для крепления тетради на парте ученика используются 

специальные магниты и кнопки. 

Вспомогательные технологии, облегчающие процесс письма 

С самого начала персональный компьютер был признан эффективным средством 

обучения людей с двигательными нарушениями, предоставляя пользователям, помимо 

прочего, возможность пользоваться письмом и общаться с окружающими. Основные 

проблемы, возникающие перед учащимися с двигательными нарушениями, связаны с 

использованием клавиатуры и мыши для осуществления процесса набора текста. В 

таблицах 1 -3 представлены возможные способы преодоления трудностей, 

возникающих у данной категории пользователей. 

Таблица 1 

Устройства ввода информации (посредством клавиатуры) для учащихся с двигательными 

нарушениями 

Тяжесть нарушения Наименование устройства / Характеристика устройства / 

 программы программы 

Легкие и средние 

двигательные нарушения: 

необходимость избегать 

случайного воздействия на 

клавиатуру, одновременного 

нажатия нескольких кнопок, 

а также потребность в 

управлении комбинацией 

кнопок на клавиатуре 

Накладки на клавиатуру Пластмассовые  или 

металлические накладки, 

размещаемые поверх 

стандартной клавиатуры, 

облегающие доступ к 

кнопкам. 

Программное обеспечение, 

позволяющее настроить 

функции клавиатуры 

Возможности, заложенные в 

программе AccessWindows: 

контроль над временем 

отклика и повторением 

команды, управление 

комбинацией   кнопок, 

ответственных специальные 

команды и функции, 

управление курсором мыши 

посредством  цифровой 

клавиатуры 

Тяжелые 

нарушениядвижения: 

альтернативные клавиатуры 

Увеличенные клавиатуры Уменьшение количества 

кнопок и увеличение их 

размера способствует 

облегчению выбора и 

точности движений 
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Уменьшенные клавиатуры Небольшие по размеру и 

близко расположенные 

кнопки  клавиатуры 

используются в тех случаях, 

когда пользователь не 

может осуществлять 

большие по объему 

движения и подвержен 

быстрой утомляемости 

Сенсорные клавиатуры Устройство имеет 

специальную поверхность, 

чувствительную к нажатиям 

и прикосновениям, которая 

поделена  на 

программируемые области. 

Накладки могут меняться. 

Виртуальные клавиатуры Клавиатура воспроизведена 

на экране монитора и может 

управляться с помощью 

мыши или технологии 

просмотра. 

Использование голосовой 

команды 

Голос пользователя 

распознается  и 

преобразуется  в 

компьютерные команды. 

Данная технология 

предоставляет возможность 
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  как управления функциями 

операционной системы, так 

и ввода текста с помощью 

голоса. 

 

Таблица 2 

 

Устройства, предназначенные для облегчения манипуляций учащихся с двигательными 

нарушениями 

Наименование устройства / 

программы 

Характеристика устройства / программы 

Манипулятор трекбол Изменение положения шара вызывает движения курсора 

на экране: такие устройства снабжены программируемыми 

кнопками 

Сенсорная панель Имеет плоскую, чувствительную к прикосновениям 

поверхность; применяется главным образом в ноутбуках, 

но может быть использована также и в настольной ПК 

Джойстик Движение рычага в различных направлениях позволяет 

управлять курсором на экране; функции управления 

системой с помощью джойстика могут отличаться в 

зависимости от функциональных потребностей 

пользователя. 

Электронные 

позиционирующие 

устройства 

Позволяют человеку управлять курсором на экране без 

помощи рук; управление курсором осуществляется с 

помощью ультразвука, инфракрасных лучей, мышечных 

сокращений руки, движений глаза, нервных импульсов, а 

также волн, излучаемых мозгом. 

Сенсорный экран Устройство снабжено специальной поверхностью на 

внешней части экрана, чувствительной к прикосновениям 

и выполняющей все функции мыши; особенно эффективно 

в работе с детьми, а также с пользователями, имеющими 

трудности зрительно-моторной координации и 

интеллектуальные нарушения. 

 

Таблица 3 

 

Вспомогательные технологии, облегчающие процесс набора текста учащимися 

с двигательными нарушениями 

Предназначение Характеристика устройства / программы 

Увеличение темпа набора 

текста в целях экономии 

времени и предупреждения 

утомления 

Специальные методы программного обеспечения, 

позволяющие использовать сокращения, дописывать слова 

и предсказывать слова и фразы, исходя из начальных букв 

и грамматической формы предыдущих слов; написание 

целого слова или фразы может быть осуществлено 

нажатием нескольких кнопок. 

Изучение математики и 

написание математических 

знаков 

Существуют различные устройства обмена графической 

информацией и специальное программное обеспечение, 

позволяющее воспроизводить специальные 

математические функции и алгоритмы так, чтобы младшие 

школьники могли освоить основы элементарной 

математики, а старшие имели возможность углубленно 
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 изучать этот предмет. 

 

Правильный подбор вспомогательного технологического устройства, обеспечивающего 

пользователю с двигательными нарушениями доступ к персональному компьютеру, 

предполагает использование различных средств программного обеспечения в 

зависимости от целей учебной деятельности. Некоторые примеры специального 

программного обеспечения приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Вспомогательные технологии, применяемые в обучении людей с двигательными 

нарушениями 

Назначение 

вспомогательного 

устройства / программы 

Характеристика устройства / программы 

Вспомогательные 

технологии для 

формирования  и 

совершенствования 

навыков чтения 

Устройства речевого вывода, позволяющие озвучивать 

текст, применяются для обучения чтению и 

совершенствования этого навыка у детей дошкольного и 

школьного возраста; пользователям доступны электронные 

книги (записанные на компьютерных дисках и публикуемые 

в Интернете). 

Вспомогательные 

технологии для учебной 

исследовательской 

деятельности 

Средства программного обеспечения, позволяющие 

создавать интеллект-карты, необходимые для логического 

представления содержания урока. Пользователям доступны 

мультимедийные словари и энциклопедии на компакт- 

дисках и в Сети 

Вспомогательные 

технологии для рисования 

и черчения 

Известный язык программирования LOGO может быть 

использован как для изучения геометрии, так и для 

изображения геометрических фигур. Применение 

технического программного обеспечения (предназначенного 

для архитекторов) или специально разработанное для 

пользователей, имеющих нарушения двигательной сферы, 

позволяет осуществлять рисование и черчение с помощью 

несложных манипуляций. 

 

7. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных занятий с 

детьми с НОДА 

Содержание индивидуальных и групповых коррекционных занятий в начальной школе 

определяется соответствующими рекомендациями (Методические рекомендации 

«Коррекционная работа в специальных школах для детей с последствиями 

полиомиелита и церебральными параличами», НИИД, 1975) . В них сформулированы 

основные требования к достижениям учащихся в овладении двигательными навыками 

и речью. В дальнейшем содержание коррекционных занятий определяется в 

зависимости от структуры речевого и двигательного дефекта каждого учащегося. 

Образовательная программа разрабатывается школой самостоятельно на основе 

государственного образовательного стандарта, примерных программ по учебным 

предметам федерального компонента, программ регионального и школьного 

компонентов, исходя из особенностей психофизического развития и индивидуальных 

возможностей учащихся. 

Наряду с предметами общеобразовательного цикла с детьми с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата необходимо проводить занятия по коррекции недостатков 

двигательных и психических функций. Предметы коррекционного цикла следует 

определять в зависимости от имеющихся у детей нарушений: 

-преимущественно двигательных; 
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- преимущественно речевых; 

- сочетание двигательных и речевых, 

- недостатков общего психического развития. 

В цикл коррекционных занятий обязательно включаются: 

 логопедические занятия для детей с речевой патологией, с использованием 

компьютерных программ при самых тяжелых нарушениях (анартрия); 

 ЛФК (групповые и индивидуальные занятия в целях компенсации дефекта у 

детей с преимущественно двигательной патологией), которая организуется 

на фоне массажа, грязе-водолечения, медикаментозного лечения; 

 индивидуальные и групповые занятия для коррекции нарушенных 

психических функций; 

Логопедическая работа с детьми, имеющими различные речевые расстройства, 

позволяет в той или иной мере скорригировать, а иногда и нормализовать речевые 

возможности детей. В течение всего периода обучения в школе за речевым развитием 

ребенка должен наблюдать логопед, поддерживая тесный рабочий контакт с учителями, 

воспитателями и родителями учеников. В ходе коррекционной работы логопед должен 

решить следующие задачи: 

 провести первичное обследование каждого ребенка по специальной единой 

схеме с записью в речевой карте; 

 составить перспективный план и график логопедических занятий; 

 провести повторное обследование ребенка (по окончании первой четверти), 

уточнить логопедический диагноз и график логопедической работы; 

 выработать логопедический режим для детей, имеющих те или иные 

речевые расстройства (осуществление режима проводится всем персоналом 

школы); 

 проводить логопедические занятия по коррекции речевых нарушений 

(индивидуально, с группой учащихся, фронтально с классом); 

 оказывать консультативно-методическую помощь учителям, родителям; 

 проводить динамические обследования и обсуждения речевого развития 

детей с врачами, методистами ЛФК, учителями и родителями. 

Логопед ведет документацию: журнал регистрации обследованных детей, журнал 

посещаемости логопедических индивидуальных, групповых и фронтальных занятий, 

речевую карту каждого ребенка, обучающегося в школе, перспективный (на год, 

четверть, месяц) план занятий с ребенком, дневник наблюдений за речевым 

продвижением детей, план консультативно-методической помощи учителям, план 

работы с родителями. Логопед готовит необходимые для занятий дидактические и 

методические пособия и применяет эти пособия с учетом двигательных и психических 

возможностей детей, обращая особое внимание на нарушения зрительно-моторной 

координации и пространственные нарушения. 

Индивидуальные и групповые занятия проводятся в специально оборудованном 

логопедическом кабинете. 

Основными направлениями коррекционных логопедических занятий являются развитие 

речи и коррекция ее нарушений (особенно произносительной стороны речи). 

Наибольшую специфику имеет работа по формированию звукопроизношения. 

Особенностью этой работы при ДЦП является индивидуализация требований в 

зависимости от тяжести и характера поражения артикуляционного аппарата. При 

формировании звукопроизношения у детей с дизартрией решаются следующие задачи: 

 нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного аппарата; 

 развитие произвольного контроля над положением и движением мышц 

артикуляционного аппарата; 

 развитие произвольных мимических губных и язычных движений; 
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 постановка, автоматизация и дифференциация звуков; 

 подавление синкинезий, уменьшение слюнотечения; 

 развитие дыхания, голоса и просодики, а также коррекция их нарушений. 

При формировании произносительной стороны речи используются пассивная и 

активная артикуляционная гимнастика, дыхательная гимнастика, голосовые 

упражнения. 

При проведении дыхательной гимнастики предусматривается включение упражнений, 

построенных на сочетании движений туловища и конечностей с произнесением звуков. 

Комплексы этих упражнений подбираются индивидуально в зависимости от 

двигательных и речевых возможностей детей. 

Голосовые упражнения направлены на формирование у детей произвольного изменения 

силы голоса, длительности звучания, на тренировку голоса в произнесении слогов, 

включающих глухие, щелевые, африкативные, сонорные звуки. 

Особенностью логопедической работы является строгое соблюдение ортопедического 

режима, который разрабатывается совместно с логопедом и врачом-психоневрологом и 

фиксируется в истории болезни. Логопед постоянно следит за осанкой ребенка, 

правильным положением конечностей. При возникновении нежелательных 

патологических двигательных реакций логопед способствует их преодолению путем 

пассивно-активных вмешательств. При проведении коррекционных логопедических 

занятий необходима широкая опора на все анализаторные системы (слуховую, 

зрительную, кинестетическую). Это особенно важно в работе над коррекцией 

звукопроизношения, которая обязательно проводится перед зеркалом. 

Программа логопедических занятий рассчитана на детей с ДЦП страдающих 

различными формами дизартрии и общим недоразвитием речи II —III уровня, а также 

на детей с другими клиническими формами двигательных расстройств, имеющих те 

или иные дефекты речи. Дети с анартрией, алалией, недоразвитием речи в связи с 

нарушениями слуха нуждаются в дифференцированных приемах логопедической 

работы в зависимости от структуры речевого дефекта. Логопедическая работа 

обеспечивает преодоление недостатков речевого развития и способствует овладению 

родным (русским) языком. 

План коррекционной работы полечебной физкультуры для каждого ребенка 

составляется на весь учебный год методистом ЛФК и врачом совместно. Исходя из 

намеченного, методист планирует свою конкретную работу: подбирает необходимые 

упражнения, продумывает степень самостоятельной активности ученика и виды 

помощи в их выполнении. На каждого ученика методист ЛФК заводит учетную 

карточку или дневник наблюдений, куда заносятся сведения о двигательном статусе, 

общий план работы, поэтапные комплексы упражнений, регистрирует проведение 

каждого занятия и его результаты. 

Коррекционная работа с детьми, имеющими различные формы ДЦП, имеет в виду 

решение следующих специальных задач: 

 нормализация тонуса мышц, обучение подавлять усиленное проявление 

позотонических реакций; 

 содействие становлению и оптимальному проявлению стато-кинетических 

рефлексов; 

 предупреждение и активное преодоление патологических установок 

конечностей, вызывающих деформации в суставах; развитие 

кинестетической чувствительности, развитие пространственных 

представлений, формирование схемы тела; коррекция дефектов статики и 

локомоции путем последовательного решения вышеуказанных задач, а также 

путем тренировки опороспособности конечностей, координации движений, 

умения сохранять равновесие тела 

Группы для проведения занятий комплектуются совместно с врачом, при этом 
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учитываются возраст, диагноз и тяжесть заболевания. 

Наряду с логопедическими занятиями и занятиями ЛФК следует проводить 

коррекционные занятия, обеспечивающие усвоение программного материала. Они 

имеют задачей расширение знаний и представлений об окружающем, формирование 

пространственных и временных представлений, развитие графических навыков. 

Учитель выявляет фактическое состояние знаний по общеобразовательным предметам, 

уровень умений и степень готовности каждого ученика, выделяет тех детей, которые в 

силу имеющихся нарушений не могут усваивать программный материал, и объединяет 

их в отдельные группы для проведения коррекционных занятий, которые ведет 

учитель- дефектолог во внеурочное время. Учитель - дефектолог выясняет характер и 

степень затруднений учащихся, составляет перспективный план на каждого ученика и 

2—3 раза в неделю проводит занятия с группой; продолжительность каждого из них 

20—30 мин. Занятия проводятся по следующему плану: 

 восполнение пробелов предшествующего развития, 

 коррекция нарушения, 

 подготовка и усвоение последующего материала. 

При проведении занятий необходимо использовать иначе, чем на уроке, формы и виды 

работ, особое внимание следует уделять предметно-практической деятельности детей. 

В начальных классах рекомендуется проводить часть занятий в игровой форме. 

Продолжительность пребывания учащихся в той или иной группе определяется 

степенью коррекции специфического затруднения и готовностью выполнять задания 

вместе с классом. Поэтому состав групп подвижен: одни дети выводятся из группы и 

начинают работать с классом, другие включаются в состав группы для коррекции 

нарушений. Таким образом, один и тот же ученик в течение года может входить в состав 

различных групп. 

 

Логопедическая работа обеспечивает преодоление недостатков речевого развития и 

способствует овладению родным (русским) языком. 

Помимо логопедических занятий с детьми с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата проводятся коррекционно-развививающие занятия по коррекции нарушенных 

функций. С детьми с нарушением опорно-двигательного аппарата необходимо 

проводить коррекционные занятия, обеспечивающие усвоение программного 

материала - расширение знаний и представлений об окружающем, формирование 

пространственных и временных представлений, развитие графических навыков. 

Учитель выявляет фактическое состояние знаний, умений и степень готовности 

каждого ученика по общеобразовательным предметам, выделяет тех детей, которые в 

силу имеющихся нарушений не могут усваивать программный материал, и выделяет их 

для проведения коррекционных занятий. 

Коррекционные занятия не должны дублировать ни содержание, ни форму урочных 

занятий. При их проведении необходимо использовать различные формы и виды работ, 

особое внимание следует уделять предметно-практической деятельности детей. 

Коррекционные занятия следует проводить, начиная с первого по девятый классом. 

Установление тесного контакта и сотрудничества педагога с родителями является 

обязательным условием успешной адаптации ребенка с церебральным параличом к 

массовой школе. Родители должны принимать участие в изготовлении дидактических 

материалов, наглядных пособий, специальных приспособлений, облегчающих 

овладение навыками письма и чтения. 

Основными направлениями работы педагогов с родителями детей с ДЦП являются: 

– гармонизация семейных взаимоотношений; 

– установление правильных детско-родительских отношений; 

– помощь в адекватной оценке возможностей ребенка (как физических, так 

и психологических); 
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– помощь в решении личных проблем (чувство неполноценности, вины), 

связанных с появлением аномального ребенка; 

– обучение элементарным методам психологической коррекции 

(аутогенной тренировке, элементам игротерапии, сказкотерапии и т. п. ) ; 

– помощь в выборе профессии и места получения профессионального 

образования. 

Приоритетность тех или иных направлений в работе определяется после исследования 

семьи, бесед с родителями и ребенком, психодиагностических исследований. 

Соответственно и сама работа может строиться в моделях психологического 

консультирования, психологической коррекции и психотерапии (хотя надо заметить, 

что такое разделение весьма условно). Конкретные формы работы зависят от задач, 

стоящих перед психологом, и его профессиональной подготовки. Это могут быть и 

родительские клубы, и систематические занятия, и индивидуальная работа с матерью 

или отцом. Поведенческий тренинг, групповые дискуссии, игры, инсценировки, 

родительские сочинения — все это и многое другое может быть использовано для 

работы с семьей. 

Важным условием является формирование толерантного отношения к ребенку с ДЦП 

у нормально развивающихся детей и их родителей. Для этого перед приходом ребенка с 

двигательными нарушениями в общеобразовательный класс необходима 

предварительная работа со здоровыми сверстниками. Учитель должен рассказывать о 

сильных сторонах характера, положительных качествах личности больного ребенка, 

раскрыть мир его увлечений. Одновременно в тактичной форме педагог должен 

объяснить ученикам, что нельзя сосредотачивать внимание на дефекте больного 

ребенка, тем более дразнить и обижать его. Наоборот, необходимо оказывать ему 

посильную помощь (помогать спускаться по лестнице, передвигаться в физкультурном 

зале и т.д.), проявлять терпение при замедленных ответах, письме и других 

затруднениях. 

До начала обучения учителю необходимо провести подробную беседу с родителями об 

увлечениях ребенка, его интересах, склонностях, любимых занятиях, играх, выяснить, 

какие двигательные навыки у него развиты, и в процессе какой деятельности он их 

активизирует. Например, ребенок любит рисовать на бумаге большого формата, сидя 

за столом, лежа на полу и т.п., Кроме того, учителю следует выяснить 

положительные черты характера, на которые можно будет опереться в процессе 

учебной деятельности, а также негативные, требующие особого внимания со стороны 

педагога. Педагогу важно понять, почему возникло то или иное затруднение в 

обучении, на каком этапе, и как оно отражается на усвоении программного материала. 

Обязательно включение в совместные досуговые и спортивно-массовые мероприятия 

ребенка с двигательными нарушениями. 

При включении ребенка с двигательными нарушениями в образовательный процесс 

школы обязательным условием является организация его систематического, 

адекватного, непрерывного психолого-медико-педагогического сопровождения. 

Необходима также организация системы взаимодействия и поддержки 

образовательной организации со стороны ПМПК, ПМПС-центра, окружного и 

городского ресурсного центра по развитию инклюзивного образования, СКОУ VI вида, 

учреждений здравоохранения и социальной защиты, общественных организаций. 

Данная система организуется при недостаточном кадровом ресурсе самой 

образовательной организации. 

Реализация данного условия позволяет обеспечить для ребенка с нарушением опорно- 

двигательного аппарата максимально адекватный при его особенностях развития 

образовательный маршрут, а также позволяет максимально полно и ресурсоемко 

обеспечить обучение и воспитание. Важным компонентом этого условия является 

наличие разнообразных образовательных организаций (включая учреждения 
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дополнительного образования) в шаговой доступности. 

Обучение учащихся этой категории должны осуществлять специально подготовленные 

высококвалифицированные педагоги, знающие психофизические особенности детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и владеющие методиками 

дифференцированной коррекционной работы. Коррекционные занятия должны 

проводить учителя-дефектологи, учителя-логопеды, специальные психологи, 

методисты ЛФК. Очень важно, чтобы образовательные организации, реализующие 

инклюзивные программы, имели в своем штате таких специалистов. 

В рамках работы с педагогическим коллективом рекомендуется предусмотреть 

повышение информированности педагогов о детях с нарушениями опорно-

двигательного аппарата; формирование педагогической позиции; профилактику 

синдрома профессионального выгорания; обучение педагогов специальным методам и 

приемам коррекционной работы через постоянную систему консультирования и 

специальных курсов повышения квалификации. 

Кадровая обеспеченность общеобразовательной организации во многом будет зависеть 

от наличия руководителей, педагогов, специалистов, прошедших профессиональную 

подготовку в области инклюзивного образования детей с нарушениями опорно- 

двигательного аппарата. 

9. Методические рекомендации по обеспечению доступа детей с НОДА в 

здания  организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

Для того чтобы обучающийся с двигательной патологией попал на территорию 

образовательной организации необходимо установить пандус у входа в здание. Пандус 

должен быть достаточно пологим (10-12°), чтобы ребенок на коляске мог 

самостоятельно подниматься и спускаться по нему. Ширина пандуса должна быть не 

менее 90 см. Необходимыми атрибутами пандуса являются ограждающий бортик 

(высота - не менее 5 см) и поручни (высота - 50-90 см), длина которых должна 

превышать длину пандуса на 30 см с каждой стороны. Ограждающий бортик 

предупреждает соскальзывание коляски. 

Если архитектура здания не позволяет построить правильный пандус (например, узкая 

лестница), то можно сделать откидной пандус. В данном случае необходима 

посторонняя помощь. 

Двери здания должны открываться в противоположную сторону от пандуса, иначе 

ребенок на коляске может скатиться вниз. 

Вдоль коридоров необходимо сделать поручни по всему периметру, чтобы 

обучающийся с двигательной патологией, который плохо ходит, мог, держась за них 

передвигаться по зданию. Ширина дверных проёмов должна быть не менее 80-85 см., 

иначе ребенок на коляске в них не пройдет. 

Для того чтобы ученик на коляске смог подняться на верхние этажи, в здании должен 

быть предусмотрен хотя бы один лифт (возможно, понадобится ограничить доступ в 

него остальных учащихся), а также подъемники на лестницах. 

Предпочтительным является зонирование пространства класса на зоны для отдыха, 

занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой зоне определенных 

объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство класса узнаваемым, а 

значит - безопасным и комфортным для обучающегося с нарушением ОДА, 

обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности. 

При этом необходимо соблюдение следующих условий: 

 санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной 

патологией воспитывающихся в данной организации (наличие оборудованных 

гардеробов, санузлов, мест личной гигиены в себя кушетки, пеленальные 

столики для смены памперсов и т.д.). 
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 социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей обучающегося 

с нарушением опорно-двигательного аппарата, в данной организации (наличие 

адекватно оборудованного пространства организации, рабочего места ребенка и 

т.д.); 

Специальное оборудование 

 средства передвижения: различные варианты инвалидных колясок (комнатные, 

прогулочные, функциональные, спортивные), подъемники для пересаживания, 

микроавтобус, ходунки и ходилки (комнатные и прогулочные), костыли, 

крабы,трости, велосипеды; специальные поручни, пандусы, съезды на тротуарах 

и др.. Во многих многофункциональных креслах-колясках дети могут проводить 

значительное время. В них имеется столик для приема пищи и занятий, съемное 

судно, отделение для книг, специальная емкость для хранения термосов с пищей. 

 средства, облегчающие самообслуживание детей (наборы посуды и столовых 

приборов, приспособления для одевания и раздевания, открывания и закрывания 

дверей, для самостоятельного чтения, пользования телефоном; особые 

выключатели электроприборов, дистанционное управление бытовыми 

приборами- телевизиром, приемником, магнитофоном); 

 подбор мебели, соответствующей потребностям 

ребенка; Оборудование сенсорной комнаты для релаксации: 

 напольные и настенные мягкие покрытия, пуфики и чанки разных размеров и 

цветов (подушки в виде скатов, которые прогибаются под тяжестью тела, 

создавая устойчивую опору, следуя его форме); 

 водяной матрац» (подогреваемый матрац прогибается, повторяя форму тела, 

мягко и равномерно поддерживая его) ; музыкальная водяная кровать (вибрации, 

созданные музыкой, воспринимаются кожей как тактильные стимулы); 

 «кресло-лепесток» (покачиваясь, расслабляет, снижает спастичность мышц); 

 светящийся бассейн с прозрачными шариками (цвет шариков изменяется); 

 трубки с пузырьками (поток пузырьков поднимается вверх по прозрачной 

пластиковой трубе, наполненной водой; цвет подсветки меняется); 

 водопад» из светооптических волокон с боковой подсветкой (100 нитей 

покрытого винилом светооптического волокна медленно изменяют цвет); 

 панель с нитями с ультрафиолетовой подсветкой (пластиковые нити различных 

окрасок с акриловым зеркалом, отражающим эти нити); 

 панель с фонтаном из светооптических волокон, работающая в интерактивном 

режиме (при последовательном «к вощении во шикают разнообразные световые 

эффекты); 

  тактильная панель (набор материалов различных текстур, которые можно 

осязать и совершать ими манипуляции) ; 

 набор колес с узорами и картинами (по стене «проплывают» простые рисунки) 

 мерцающий металлофон (светящиеся клавиши, на которых можно играть 

простые мелодии). 
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