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Общие положения 

           Адаптированная основная общеобразовательная программа (далее - АООП) 

основного общего образования (далее - ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи (далее - ТНР)- это образовательная программа, адаптированная для обучения детей 

с ТНР с учетом особенностей их психофизического и речевого развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. Адаптированная основная образовательная программа 

основного общего образования разработана на основании Федеральной адаптированной 

образовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (далее соответственно - ФАОП ООО). ФАОП 

ООО разработана в соответствии с Порядком разработки и утверждения федеральных 

основных общеобразовательных программ, утвержденным приказом Министерства 

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

Министерством юстиции Российской Федерации 2 ноября 2022 г., регистрационный N 

70809). АООП ООО для обучающихся с тяжёлым нарушением речи (вариант 5.1). 

Содержание АООП ООО представлено учебно-методической документацией (учебный 

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

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

план воспитательной работы), определяющей единые для Российской Федерации 

базовые объем и содержание образования уровня основного общего образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы. АООП ООО 

разработана с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей обучающихся конкретной нозологической группы, которой он адресован, 

и обеспечивает освоение содержания образования, коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию. АООП ООО обучающихся, имеющих инвалидность, 

дополняется индивидуальной программой реабилитации, абилитации инвалида (далее - 

ИПРА) в части создания специальных условий получения образования и обеспечения 

психолого-педагогической помощи, в том числе психолого-педагогической 

реабилитации и абилитации. Организации, осуществляющие образовательную 

деятельность по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам основного общего образования, разрабатывают адаптированную основную 

образовательную программу основного общего образования (далее соответственно - 

образовательная организация, АООП ООО) в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего образования (далее - 

ФГОС ООО) и ФАОП ООО. При этом содержание и планируемые результаты 

разработанной образовательной организацией АООП ООО должны быть не ниже 

соответствующих содержания и планируемых результатов ФАОП ООО.  При разработке 

АООП ООО образовательная организация предусматривает непосредственное 

применение при реализации обязательной части АООП ООО федеральных рабочих 

программ по учебным предметам "Русский язык", "Литература", "История", 

"Обществознание", "География" и "Основы безопасности жизнедеятельности".  

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.2. Пояснительная записка 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

(далее-АООП ООО) разработана на основании Федеральной адаптированной образовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ФАОП ООО). ФАОП ООО разработана в соответствии с 

Порядком разработки и утверждения федеральных основных общеобразовательных 

программ, утвержденным приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 30 

сентября 2022 г. N 874 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 

ноября 2022 г., регистрационный N 70809). Адаптированная основная общеобразовательная 

программа основного общего образования для обучения детей с ТНР с учетом особенностей 



 
 

их психофизического и речевого развития разработана на основе следующих нормативных 

документов: 

1. Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 N 99-ФЗ, от 23.07.2013 N 

203-ФЗ); 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 31.05.2021 

№ 287 (далее– ФГОС ООО).   

3.  Федеральная адаптированная образовательная программа основного общего 

образования для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. Утверждена  

приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 24 ноября 2022 г. N 1025. 

4. Нормативно-методические документы Минобрнауки Российской Федерации и 

другие нормативно-правовые акты в области образования; 

5. Устав и локальные акты МОАУ «СОШ № 18». 

 
1.1.1. Цели реализации адаптированной общеобразовательной программы основного 

общего образования, конкретизированные в соответствии с требованиями Стандарта к 

результатам освоения учащимися АООП ООО по варианту 5.1. 

Цель реализации АООП ООО: обеспечение выполнения требований стандарта, планируемых 
результатов по достижению выпускником целевых установок, знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 
государственными потребностями и возможностями обучающегося среднего школьного 

возраста, индивидуальными психофизическими особенностями его развития и состояния 
здоровья. 

 

Достижение   поставленных    целей    при    разработке    и    реализации    АООП    ООО 
предусматривает решение следующих основных задач:  

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

• обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования всеми обучающимися с нарушениями речи; 

• становление и развитие личности выпускника с нарушением речи в её 

индивидуальности; 

• установление требований к воспитанию и социализации обучающихся как части 
образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 
потенциала школы, обеспечению индивидуализированного психолого-
педагогического сопровождения каждого обучающегося, формированию 
образовательного базиса, основанного не только на знаниях, но и на 
соответствующем уровне развития личности, созданию необходимых условий для её 
самореализации; 

• обеспечение эффективного сочетания урочных, коррекционно-развивающих и 
внеурочных форм организации образовательного процесса, взаимодействия всех его 
участников; 

• формирование у обучающихся навыков эффективного социального взаимодействия, 
способствующих успешной социализации слепых и слабовидящих школьников через 
вовлечение их в активную творческую деятельность по различным направлениям 
дополнительного образования; 

• взаимодействие образовательного учреждения при реализации основной образовательной 
программы с социальными партнёрами; 

• выявление и развитие способностей обучающихся, в том числе и одарённых 
детей с нарушением зрения, их профессиональных склонностей через систему 
клубов, секций, студий и кружков, организацию общественно полезной 



 
 

деятельности, 

• организация интеллектуальных и творческих соревнований, проектной и 
учебно- исследовательской деятельности; 

• участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 
педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 
внутришкольной социальной среды, школьного уклада и традиций; 

• профессиональная ориентация обучающихся при поддержке педагогов, психологов, 
социальных педагогов, сотрудничестве с базовыми предприятиями, учреждениями 
профессионального образования; 

• сохранение и укрепление физического и психического здоровья, 
безопасности учащихся, обеспечение их эмоционального благополучия. 

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

учащихся ТНР  

 

В основу разработки АООП ООО для учащихся ТНР заложены 

дифференцированный и деятельностный подходы. 

Дифференцированный подход к построению АООП ООО для учащихся ТНР 

предполагает учет их особых образовательных потребностей, в том числе индивидуальных, 

типологических особенностей развития, которые проявляются в наличии разных 

возможностей в освоении содержания образования. 

АООП ООО для учащихся создаются в соответствии с дифференцированно 

сформулированными требованиями Стандарта к: 

1. структуре основных образовательных программ (в том числе соотношению 

обязательной части основной образовательной программы и части, формируемой 

участниками образовательных отношений) и их объему; 

2. условиям реализации основных образовательных программ, в том числе 

кадровым, финансовым, материально-техническим и иным условиям; 

3. результатам освоения основных образовательных программ. 

Применение дифференцированного подхода к созданию образовательной 

программы обеспечивает разнообразие содержания, предоставляя учащимся ТНР 

возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях отечественной 

психологической науки, раскрывающих основные закономерности и структуру образования 

с учетом специфики развития личности слепого обучающегося. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что 

развитие личности  учащихся определяется характером организации доступной им 

деятельности (учебно-познавательной, коммуникативной, двигательной, предметно-

практической). 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 

организация познавательной и предметно-практической деятельности слепых учащихся, 

обеспечивающая овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП ООО для учащихся ТНР реализация деятельностного 

подхода обеспечивает: 
 придание результатам образования социально и личностно-значимого 

характера; 

 прочное усвоение слепыми 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 (базовых) учебных действий. 
В основу формирования АООП ООО для  учащихся ТНР положены следующие  
принципы: 

 принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, 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 обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; онтогенетический принцип; 

 принцип преемственности, предполагающий взаимосвязь и непрерывность 

образования слепых учащихся на всех уровнях; 

 принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

содержания образования положено не понятие предмета, а - «образовательной области»; 

 принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивающий 

возможность овладения слепыми учащимися всеми видами доступной им предметно-

практической деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 

коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

 принцип переноса усвоенных знаний, умений, навыков и отношений, 

сформированных в условиях учебной ситуации, в различные жизненные ситуации, что 

обеспечивает готовность учащегося к самостоятельной ориентировке, активной деятельности 

в реальном мире; принцип сотрудничества. 

 

1.1.3. Общая характеристика АООП ООО для учащихся ТНР 

 

Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. 

Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет. Вариант 5.1. предназначается для обучающихся с 

фонетико-фонематическим или фонетическим недоразвитием речи (дислалия; легкая степень 

выраженности дизартрии, заикания; ринолалия), обучающихся с общим недоразвитием речи III 

- IV уровней речевого развития различного генеза (например, при минимальных 

дизартрических расстройствах, ринолалии и т.п.), у которых имеются нарушения всех 

компонентов языка; для обучающихся с нарушениями чтения и письма. Адаптация АООП ООО 

предполагает введение четко ориентированных на удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР коррекционных мероприятий и требований к результатам 

освоения обучающимися программы коррекционной работы. Обязательными условиями 

реализации АООП ООО обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение 

обучающихся, согласованная работа учителя- логопеда с классным руководителем с учетом 

особых образовательных потребностей обучающихся. 
1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика учащихся  ТНР 

У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи наблюдается 

нарушение процесса формирования произносительной системы родного языка вследствие 

дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается незаконченность процессов 

формирования артикулирования и восприятия звуков, отличающихся тонкими 

акустикоартикуляторными признаками. Несформированность произношения звуков крайне 

вариативна и может быть выражена в различных вариантах: отсутствие, замены (как правило, 

звуками простыми по артикуляции), смешение, искаженное произнесение (не соответствующее 

нормам звуковой системы родного языка). Определяющим признаком фонематического 

недоразвития является пониженная способность к дифференциации звуков, обеспечивающая 



 
 

восприятие фонемного состава родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым 

анализом. Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 

фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в искажении 

звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо нарушением 

формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, только 

звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). Такие  

обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим количеством 

ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью. Обучающиеся с не 

резко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются остаточными явлениями 

недоразвития лексико-грамматических и фонетико-фонематических компонентов языковой 

системы. У таких обучающихся не отмечается выраженных нарушений звукопроизношения. 

Нарушения звукослоговой структуры слова проявляются в различных вариантах искажения его 

звуконаполняемости как на уровне отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается 

недостаточная внятность, выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление 

общей смазанности речи, смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне 

сформированное дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 

незакончившегося процесса фонемообразования. У обучающихся обнаруживаются отдельные 

нарушения смысловой стороны речи. Несмотря на разоообразный предметный словарь, в нем 

отсутствуют слова, обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, 

частей тела. Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь 

приблизительно передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются 

в замене слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются 

трудности передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 

лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 

антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением. 

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических словообразовательных 

ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в речевой практике, они по-

прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее частотных вариантов. 

Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся преимущественно в 

нарушении использования непродуктивных словообразовательных аффиксов, препятствует 

своевременному формированию навыков группировки однокоренных слов, подбора 

родственных слов и анализа их состава, что впоследствии сказывается на качестве овладения 

программой по русскому языку. Недостаточный уровень сформированное™ лексических 

средств языка особенно ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с 

переносным значением. В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в 

употреблении грамматических форм слова. Особую сложность для обучающихся представляют 

конструкции с придаточными предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, 

инверсии. Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 

неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, которые 

носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления верного выбора 

при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой - устойчивый характер ошибок, 

особенно в самостоятельной речи. Отличительной особенностью является своеобразие связной 

речи, характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 

второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов при 

составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 

рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 

элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные предложения. 

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разоообразные нарушения 

чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических ошибках при 

чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен недостаточной 

сформированностью базовых высших психических функций, обеспечивающих процессы 

чтения и письма в норме.  

 

1.1.5. Особые образовательные потребности учащихся ТНР 



 
 

К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

относятся: - выявление в максимально раннем периоде обучения детей группы риска (совместно 

со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической помощи на этапе 

обнаружения первых признаков отклонения речевого развития; - организация логопедической 

коррекции в соответствии с выявленным нарушением на ступени начального обучения в школе; 

преемственность содержания и методов начального и основного образования и воспитания, 

ориентированных на нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и 

личностного развития; - получение основного общего образования в условиях образовательных 

организаций общего типа, адекватного образовательным потребностям обучающегося и 

степени выраженности его речевого недоразвития; - обязательность непрерывности 

коррекционно-развивающего процесса, реализуемого как через содержание предметных и 

коррекционно-развивающей областей и специальных курсов, так и в процессе 

индивидуальной/подгрупповой логопедической работы; - создание условий, компенсирующих 

состояние высших психических функций на основе обеспечения комплексного подхода при 

изучении обучающихся с речевыми нарушениями; - координация педагогических, 

психологических и медицинских средств воздействия в процессе комплексного психолого-

медико-педагогического сопровождения; - получение комплекса медицинских услуг, 

способствующих устранению или минимизации первичного дефекта, нормализации моторной 

сферы, состояния высшей нервной деятельности, соматического здоровья; - возможность 

адаптации основной общеобразовательной программы при изучении содержания учебных 

предметов по всем предметным областям с учетом необходимости коррекции речевых 

нарушений и оптимизации коммуникативных навыков учащихся; - гибкое варьирование 

организации процесса обучения путем расширения/сокращения содержания отдельных 

предметных областей, изменения количества учебных часов и использования соответствующих 

методик и технологий; - индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном 

пространстве; - постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированное™ социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 

речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта; - применение специальных методов, 

приемов и средств обучения, в том числе специализированных компьютерных технологий, 

дидактических пособий, визуальных средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» 

коррекционного воздействия на речевые процессы, повышающих контроль за устной и 

письменной речью; - возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии 

медицинских показаний; - психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее 

активного включения в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация 

партнерских отношений с родителями. 

 

1.3. Планируемые результаты освоения учащимися ТНР адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АООП ООО обучающихся с ТНР должно стать 

полноценное среднее общее образование, развитие социальных (жизненных) компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с ТНР АООП 

ООО соответствуют ФГОС ООО. Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР 

АООП ООО дополняются результатами освоения программы коррекционной работы. ФГОС 

ООО устанавливает требования к результатам освоения обучающимися основной 

образовательной программы основного общего образования: - личностным, включающим 

готовность и способность обучающихся к саморазвитию 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.  

1. Русский язык и литература Изучение предметной области "Русский язык и литература" 

- языка как знаковой системы, лежащей в основе человеческого общения, формирования 

российской гражданской, этнической и социальной идентичности, позволяющей понимать, 

быть понятым, выражать внутренний мир человека, в том числе при помощи альтернативных 

средств коммуникации, должно обеспечить: - включение в культурно-языковое поле русской и 

общечеловеческой культуры, воспитание ценностного отношения к русскому языку как 

носителю культуры, как государственному языку Российской Федерации, языку 

межнационального общения народов России; - осознание тесной связи между языковым, 

литературным, интеллектуальным, духовнонравственным развитием личности и ее социальным 

ростом; - приобщение к российскому литературному наследию и через него - к сокровищам 

отечественной и мировой культуры; формирование причастности к национальным свершениям, 

традициям и осознание исторической преемственности поколений; - обогащение активного и 

потенциального словарного запаса, развитие культуры владения русским литературным языком 

во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с нормами устной и 

письменной речи, правилами русского речевого этикета; 

2. - получение знаний о русском языке как системе и как развивающемся явлении, о его 

уровнях и единицах, о закономерностях его функционирования, освоение базовых понятий 

лингвистики, формирование аналитических умений в отношении языковых единиц и текстов 

разных функционально-смысловых типов и жанров.  

3.  Иностранный язык. Изучение предметной области "Иностранные языки" должно 

обеспечить: - приобщение к культурному наследию стран изучаемого иностранного языка, 

воспитание ценностного отношения к иностранному языку как инструменту познания и 

достижения взаимопонимания между людьми и народами; - осознание тесной связи между 

овладением иностранными языками и личностным, социальным и профессиональным ростом; 

- формирование коммуникативной иноязычной компетенции (говорение, аудирование, чтение 

и письмо), необходимой для успешной социализации и самореализации; - обогащение 

активного и потенциального словарного запаса, развитие у обучающихся культуры владения 

иностранным языком в соответствии с требованиями к нормам устной и письменной речи, 

правилами речевого этикета. 

4.  Общественно-научные предметы Изучение предметной области "Общественно-

научные предметы" должно обеспечить: - формирование мировоззренческой, ценностно-

смысловой сферы обучающихся, личностных основ российской гражданской идентичности, 

социальной ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; - понимание 

основных принципов жизни общества, роли окружающей среды как важного фактора 

формирования качеств личности, ее социализации; - владение экологическим мышлением, 

обеспечивающим понимание взаимосвязи между природными, социальными, экономическими 

и политическими явлениями, их влияния на качество жизни человека и качество окружающей 

его среды; - осознание своей роли в целостном, многообразном и быстро изменяющемся 

глобальном мире; - приобретение теоретических знаний и опыта их применения для адекватной 

ориентации в окружающем мире, выработки способов адаптации в нем, формирования 

собственной активной позиции в общественной жизни при решении задач в области 

социальных отношений. 

5.  Математика и информатика Изучение предметной области "Математика и 

информатика" должно обеспечить: - осознание значения математики и информатики в 



 
 

повседневной жизни человека; формирование представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математической науки; - понимание роли 

информационных процессов в современном мире; - формирование представлений о математике 

как части общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. В результате изучения предметной области "Математика 

и информатика" обучающиеся развивают логическое и математическое мышление, получают 

представление о математических моделях; овладевают математическими рассуждениями; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных процессах 

в реальных ситуациях.  

6. Естественно-научные предметы Изучение предметной области "Естественно-научные 

предметы" должно обеспечить: - формирование целостной научной картины мира; - понимание 

возрастающей роли естественных наук и научных исследований в современном мире, 

постоянного процесса эволюции научного знания, значимости международного научного 

сотрудничества; - овладение научным подходом к решению различных задач; - овладение 

умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить эксперименты, оценивать 

полученные результаты; - овладение умением сопоставлять экспериментальные и 

теоретические знания с объективными реалиями жизни; - воспитание ответственного и 

бережного отношения к окружающей среде; - формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов 

своих действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. - для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья: владение основными доступными методами 

научного познания, используемыми в физике: наблюдение, описание, измерение, эксперимент; 

умение обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физическими 

величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы; - для обучающихся с ОВЗ: 

владение доступными методами самостоятельного планирования и проведения физических 

экспериментов, описания и анализа полученной измерительной информации, определения 

достоверности полученного результата 6. Искусство Изучение предметной области 

"Искусство" должно обеспечить: - осознание значения искусства и творчества в личной и 

культурной самоидентификации личности; - развитие эстетического вкуса, художественного 

мышления обучающихся, способности воспринимать эстетику природных объектов, 

сопереживать им и выражать свое отношение художественными средствами; - развитие 

индивидуальных творческих способностей обучающихся, формирование устойчивого интереса 

к творческой деятельности; - формирование интереса и уважительного отношения к 

культурному наследию.  

7.  Технология Изучение предметной области "Технология" должно обеспечить: - 

развитие инновационной творческой деятельности обучающихся в процессе решения 

прикладных учебных задач; - активное использование знаний, полученных при изучении 

других учебных предметов, и сформированных универсальных учебных действий; - 

совершенствование умений выполнения учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

- формирование представлений о социальных и этических аспектах научно-технического 

прогресса; - формирование способности придавать экологическую направленность любой 

деятельности, проекту; демонстрировать экологическое мышление в разных формах 

деятельности.  

8. Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности Изучение предметной 

области "Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности" должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности обучающихся 

с учетом исторической, общекультурной и ценностной составляющей предметной области; - 

формирование и развитие установок активного, экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; - понимание личной и общественной значимости современной 

культуры безопасности жизнедеятельности; - овладение основами современной культуры 

безопасности жизнедеятельности, понимание ценности экологического качества окружающей 



 
 

среды, как естественной основы безопасности жизни; - понимание роли государства и 

действующего законодательства в обеспечении национальной безопасности и защиты 

населения; - развитие двигательной активности обучающихся, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в систематическом участии в физкультурно-

спортивных и оздоровительных мероприятиях; - установление связей между жизненным 

опытом обучающихся и знаниями из разных предметных областей 

 

 

1.4. Система оценки достижения обучающимися с тяжелым нарушением речи 

планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

 

1.4.1. Общие положения 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов АООП ООО 
соответствует ООП ООО. Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета 
нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны 
речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 
интонационных и ритмическихструктур и др.). При оценке чтения у обучающихся с дислексией 
не учитываются специфические ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 
Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 
(дисграфических) ошибок:  

3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные,оптические, ошибки 
языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. Система оценки достижения 
обучающимися с тяжелыми нарушениями речи планируемых результатов освоения АООП 
ООО призвана решить следующие задачи:  

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 
содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 • ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и 
воспитание обучающихся с ТНР, достижение планируемых результатов освоения содержания 
учебных предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 • предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР и оценку эффективности 
деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики 
учебных достижений обучающихся с ТНР и развития жизненной компетенции. Результаты 
достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП ООО являются значимыми для оценки 
качества образования обучающихся с ТНР. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 
и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. В качестве метода 
оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы, используется метод экспертной 
оценки (заключения специалистов школьной ППк) на основе мнений группы специалистов 
школьного психолого-педагогического консилиума (шППк), работающих с обучающимся. 
Основные функции оценивания в рамках ООП основного образования: - оценивание 
достигаемых планируемых образовательных результатов, - обеспечение эффективной обратной 
связи, - оценивание управления образовательным процессом. Подходы к использованию 
оценивания: 

 • формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем 
состоянии для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс поиска и 
интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы решить, как 



 
 

далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо продвинуться и как 
сделать это наилучшим образом;  

• итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного 
материала за пройденный год или весь период обучения на данной ступени;  

• комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования); 

 • оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 
системно-деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению 
учебнопрактических и проектных задач; уровневый подход к разработке планируемых 
результатов, инструментария и представлению их. Уровни освоения учебных достижений 
учащихся: В ходе оценивания для описания достижений учащихся используются следующие 
уровни. Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных 
действий с опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 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: Повышенный уровень достижения 
планируемых результатов, оценка «хорошо» (отметка «4»); Высокий уровень достижения 
планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Для описания подготовки 
учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно выделить 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 учащимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 
Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень освоения 
планируемых результатов свидетельствует о наличии  только отдельных фрагментарных знаний 
по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Решение о 
достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 
учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 
Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. Структура планируемых результатов и ведущие целевые установки 
 

Структура планируемых результатов учитывает необходимость: 

- определения динамики развития обучающихся на основе выделения достигнутого уровня 

развития и ближайшей перспективы — зоны ближайшего развития ребёнка; 

- определения возможностей овладения обучающимися ТНР  учебными действиями на уровне, 
соответствующем зоне ближайшего развития, в отношении знаний, расширяющих и 

углубляющих систему опорных знаний, а также знаний и умений, являющихся 
подготовительными для данного предмета; 

- выделения основных направлений оценочной деятельности — оценки результатов 
деятельности систем образования различного уровня, педагогов, обучающихся. 

 

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 

программы коррекционной работы:  



 
 

Предметом оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы является достижение уровня речевого развития, 
оптимального для обучающегося при реализации вариативных форм логопедического 
воздействия (подгрупповые, индивидуальные логопедические занятия) с сохранением базового 
объема знаний и умений в области общеобразовательной подготовки. 

Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных дисциплин 
расширяются и дополняются следующими показателями:  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные блока: - 
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, а так же: 

• овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, в 

том числе с использованием социальных сетей;  

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в 
спорных ситуациях; 

 • овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью;  

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию.   

Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 
дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями:  

• способность использовать русский и родной язык как средство получения знаний по другим 

учебным предметам, применять полученные знания и навыки анализа языковых явлений на 
межпредметном уровне;  

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 
поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их 
выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок;  

• умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с 

поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

 • воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение);  

• создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно);  

• осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения 
текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.). 

Предметные результаты Соответствуют ПООП ООО. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования (далее — система оценки) представляет собой один 
из инструментов реализации требований Стандарта к результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования, направленный на обеспечение 
качества образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность как 
педагогов, так и учащихся. Система оценки призвана способствовать поддержанию единства 
всей системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывного 
образования. Её основными функциями являются ориентация образовательного процесса на 
достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования и обеспечение эффективной «обратной связи», позволяющей 
осуществлять управление образовательным процессом. Основными направлениями и целями 
оценочной деятельности в соответствии с требованиями Стандарта являются: - оценка 
образовательных достижений учащихся (с целью итоговой оценки); - оценка результатов 
деятельности образовательного учреждения и педагогических кадров (соответственно с целями 
аккредитации и аттестации). Полученные данные используются для оценки состояния и 



 
 

тенденций развития системы образования разного уровня. Итоговая оценка результатов 
освоения основной образовательной программы основного общего образования включает две 
составляющие. Результаты промежуточной аттестации учащихся, отражающие динамику их 
индивидуальных образовательных достижений в области формирования способности к 
решению учебно-практических и учебно-познавательных задач и навыков проектной 
деятельности. Промежуточная аттестация осуществляется в ходе совместной оценочной 
деятельности педагогов и учащихся, т.е. является внутренней оценкой. Результаты итоговой 
аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых для продолжения образования. Государственная итоговая 
аттестация выпускников осуществляется внешними (по отношению к образовательному 
учреждению) органами, т.е. является внешней оценкой. Основным объектом, содержательной 
и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени основного общего 
образования в соответствии со 18 структурой планируемых результатов выступают 
планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» всех 
изучаемых программ. При оценке результатов деятельности образовательных учреждений и 
работников образования основным объектом оценки, её содержательной и критериальной базой 
выступают планируемые результаты освоения основной образовательной программы, 
составляющие содержание блоков «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 
научиться» всех изучаемых программ. Основными процедурами этой оценки служат 
аккредитация образовательных учреждений, аттестация педагогических кадров, а также 
мониторинговые исследования разного уровня. В соответствии с Требованиями Стандарта 
предоставление и использование персонифицированной информации возможно только в 
рамках процедур итоговой оценки учащихся. Во всех иных процедурах допустимо 
предоставление и использование исключительно неперсонифицированной (анонимной) 
информации о достигаемых учащимися образовательных результатах. Интерпретация 
результатов оценки ведется на основе контекстной информации об условиях и особенностях 
деятельности субъектов образовательного процесса. В частности, итоговая оценка учащихся 
определяется с учётом их стартового уровня и динамики образовательных достижений. Система 
оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования предполагает комплексный подход к оценке результатов 
образования, позволяющий вести оценку достижения учащихся всех трёх групп результатов 
образования: личностных, метапредметных и предметных. Система оценки предусматривает 
уровневый подход к содержанию оценки и инструментарию для оценки достижения 
планируемых результатов, а также представлению и интерпретации результатов измерений. 
Одним из проявлений уровневого подхода является оценка индивидуальных образовательных 
достижений на основе «метода сложения», при котором фиксируется достижение уровня, 
необходимого для успешного продолжения образования и реально достигаемого большинством 
учащихся, и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории 
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную учебную и 
социальную мотивацию. Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых 
результатов АООП ООО соответствует ООП ООО. Оценивание устных ответов и чтения 
осуществляется без учета нарушений языковых/ речевых норм, связанных с недостатками 
произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроизведение слов сложной 
слоговой структуры, интонационных и ритмическихструктур и др.). При оценке чтения у 
обучающихся с дислексией не учитываются специфические ошибки: замены букв, 
перестановки, пропуски и т. д. Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом 
специфических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа 
(акустические, моторные,оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 
орфографическая. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями речи 
планируемых результатов освоения АООП ООО призвана решить следующие задачи:  

• закреплять основные направления и цели оценочной деятельности, описывать объект и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария оценивания, формы 
представления результатов, условия и границы применения системы оценки;  

• ориентировать образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 



 
 

обучающихся с ТНР, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 
предметов и формирование универсальных учебных действий; 

 • предусматривать оценку достижений обучающихся с ТНР и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики 
учебных достижений обучающихся с ТНР и развития жизненной компетенции. Результаты 
достижений обучающихся с ТНР в овладении АООП ООО являются значимыми для оценки 
качества образования обучающихся с ТНР. При определении подходов к осуществлению 
оценки результатов целесообразно опираться на следующие принципы:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 
особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического и 
социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ТНР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 
содержания АООП ООО, что сможет обеспечить  объективность оценки.  

В качестве метода оценки результатов, помимо указанных в ООП ООО Школы, используется 
метод экспертной оценки (заключения специалистов школьной ППк) на основе мнений группы 
специалистов школьного психолого-педагогического консилиума (шППк), работающих с 
обучающимся. Основные функции оценивания в рамках ООП основного образования: 

 - оценивание достигаемых планируемых образовательных результатов, - обеспечение 
эффективной обратной связи, 

 - оценивание управления образовательным процессом. Подходы к использованию оценивания: 

 • формирующее оценивание: оценка применяется для получения данных о текущем состоянии 
для определения ближайших шагов в направлении улучшения. Процесс поиска и 
интерпретации данных, которые ученики и их учителя используют для того, чтобы решить, как 
далеко ученики уже продвинулись в своей учёбе, куда им необходимо продвинуться и как 
сделать это наилучшим образом; 

 • итоговое оценивание: оценка применяется для определения количества изученного материала 
за пройденный год или весь период обучения на данной ступени; 

 • комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 
метапредметных и личностных результатов общего образования);  

• оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе системно-
деятельностного подхода, проявляющегося в способности к выполнению учебнопрактических 
и проектных задач; уровневый подход к разработке планируемых результатов, инструментария 
и представлению их.  

Уровни освоения учебных достижений учащихся:  

В ходе оценивания для описания достижений учащихся используются следующие уровни. 
Базовый уровень достижений – уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с 
опорной системой знаний в рамках диапазона выделенных задач. 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: Повышенный уровень достижения планируемых результатов, 
оценка «хорошо» (отметка «4»);  

Высокий уровень достижения планируемых результатов, оценка «отлично» (отметка «5»). Для 
описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже базового, целесообразно 
выделить 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 учащимся не 
освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает большинство 
учащихся, о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение 
затруднено. При этом учащийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 



 
 

Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень освоения 
планируемых результатов свидетельствует о наличии  только отдельных фрагментарных знаний 
по предмету, дальнейшее обучение практически невозможно. Учащимся, которые 
демонстрируют низкий уровень достижений, требуется специальная помощь не только по 
учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию интереса к 
изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Решение о 
достижении или недостижении планируемых результатов или об освоении или неосвоении 
учебного материала принимается на основе результатов выполнения заданий базового уровня. 
Критерий достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 
заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение заданий 
базового уровня. Особенности оценки образовательных достижений учащихся Особенности 
оценки личностных результатов Основным объектом оценки личностных результатов служит 
сформированность универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основные 
блока: - 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. В соответствии с требованиями Стандарта 
достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку учащихся, а является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности 
образовательного учреждения и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих 
результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на основе централизованно 
разработанного инструментария. К их проведению должны быть привлечены специалисты, 
неработающие в данном образовательном учреждении и обладающие необходимой 
компетентностью в сфере психологической диагностики развития личности в детском и 
подростковом возрасте. Результаты мониторинговых исследований являются основанием для 
принятия различных управленческих решений. В текущем образовательном процессе возможна 
ограниченная оценка сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся 
в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательном учреждении; участии в 
общественной жизни образовательного учреждения и ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности; прилежании и ответственности за результаты обучения; 
готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной траектории, в том 
числе – выбор направления профильного образования, проектирование индивидуального 
учебного плана на старшей ступени общего образования; ценностносмысловых установках 
учащихся, формируемых средствами различных предметов в рамках системы общего 
образования. Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими 
накопленной оценки, однако любое их использование (в том числе, в целях аккредитации 
образовательного учреждения) возможно только в соответствии с федеральным законом от 
17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем учебном процессе в соответствии с 
требованиями Стандарта оценка этих достижений должна проводиться в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося и может использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития 
учащихся. Особенности оценки метапредметных результатов. Формирование метапредметных 
результатов обеспечивается за счёт основных 22 компонентов образовательного процесса – 
учебных предметов. Основным объектом оценки метапредметных результатов является: - 
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. Оценка достижения 
метапредметных результатов может проводиться в ходе различных процедур. Основной 
процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов является защита 



 
 

итогового индивидуального проекта. Дополнительным источником данных о достижении 
отдельных метапредметных результатов могут служить результаты выполнения проверочных 
работ (как правило, тематических) по всем предметам. В ходе текущей, тематической, 
промежуточной оценки может быть оценено достижение таких коммуникативных и 
регулятивных действий, которые трудно или нецелесообразно проверять в ходе 
стандартизированной итоговой проверочной работы, например, уровень сформированности 
навыков сотрудничества или самоорганизации. Оценка достижения метапредметных 
результатов ведется также в рамках системы промежуточной аттестации. Для оценки динамики 
формирования и уровня сформированности метапредметных результатов в системе 
накопленной оценки все вышеперечисленные данные (способности к сотрудничеству и 
коммуникации; способность к решению проблем и др.) наиболее целесообразно фиксировать и 
анализировать в соответствии с разработанными образовательным учреждением: а) 
программой формирования планируемых результатов освоения междисциплинарных 
программ; б) системой промежуточной аттестации (накопленной оценки) учащихся в рамках 
урочной и внеурочной деятельности; в) системой итоговой оценки по предметам, не 
выносимым на государственную (итоговую) аттестацию учащихся; в) инструментарием для 
оценки достижения планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля, 
промежуточной аттестации (накопленной оценки), итоговой аттестации по предметам, не 
выносимым на государственную итоговую аттестацию. При этом обязательными 
составляющими системы накопленной оценки являются материалы: 

 - стартовой диагностики; 

 - текущего выполнения учебных исследований и учебных проектов; 

 - промежуточных и итоговых комплексных работ на межпредметной основе, направленных на 
оценку сформированности познавательных, регулятивных и коммуникативных действий при 
решении учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на работе с 
текстом; - материалы текущего выполнения выборочных учебно-практических и учебно-
познавательных заданий на оценку способности и готовности учащихся к освоению 
систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 
способности к сотрудничеству и коммуникации, способности к решению личностно и 
социально значимых проблем и воплощению решений в практику; о способности и готовности 
к использованию ИКТ в целях обучения и развития; способности к самоорганизации, 
саморегуляции и рефлексии; - защиты итогового индивидуального проекта.  

 Особенности оценки предметных результатов. Основным объектом оценки предметных 
результатов в соответствии с требованиями Стандарта является способность к решению учебно-
познавательных и учебнопрактических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с 
использованием способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе 
– метапредметных (познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. Система 
оценки предметных результатов освоения учебных программ с учетом уровневого подхода, 
принятого в Стандарте, предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета 
при построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с учащимися. 
Реальные достижения учащихся могут соответствовать базовому уровню, а могут отличаться 
от него как в сторону превышения, так и в сторону недостижения. Практика показывает, что 
для описания достижений учащихся целесообразно установить 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 следующей ступени 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. Целесообразно выделить 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. Индивидуальные траектории обучения учащихся, 
демонстрирующих повышенный и высокий уровни достижений целесообразно формировать с 
учетом интересов этих учащихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов 
к учебному предмету и основательной подготовки по нему эти учащиеся могут быть вовлечены 
в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших 
классах по данному профилю. Для описания подготовки учащихся, уровень достижений 
которых ниже базового, целесообразно выделить 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 объема и уровня 
освоенного и неосвоенного содержания предмета. Как правило, пониженный уровень 
достижений свидетельствует об отсутствии систематической базовой подготовки, о том, что 
учащимся не освоено даже и половины планируемых результатов, которые осваивает 
большинство учащихся; о том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее 
обучение затруднено. При этом ученик может выполнять отдельные задания повышенного 
уровня. Данная группа учащихся (в среднем в ходе обучения составляющая около 10%) требует 
специальной диагностики затруднений в обучении, пробелов в системе знаний и оказании 
целенаправленной помощи в достижении базового уровня. Низкий уровень освоения 
планируемых результатов свидетельствует о наличии только отдельных отрывочных 
фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение  практически невозможно. 
Учащиеся, которые демонстрируют низкий уровень достижений, требуют специальной помощи 
не только по учебному предмету, но и по формированию мотивации к обучению, развитию 
интереса к изучаемой предметной области, пониманию значимости предмета для жизни и др. 
Только наличие положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в 
обучении для данной группы учащихся. Описанный выше подход применяется в ходе 
различных процедур оценивания: текущего, промежуточного и итогового. Согласование систем 
оценки достижения планируемых результатов учащихся Система оценки достижения 
планируемых результатов включает в себя две согласованные между собой системы оценок: 
внешнюю оценку (оценка, осуществляемая внешними по отношению к школе службами); 
внутреннюю оценку (оценка, осуществляемая самой школой - учащимися, педагогами, 
администрацией). Внешняя оценка планируемых результатов образования Внешняя оценка 
образовательных результатов проводится в рамках федерального, регионального мониторинга 
качества образования. В случае, если внешняя диагностика не проводится, то она заменяется 
внутренней диагностикой. Готовность обучения в основной школе может определяться двумя 
параметрами: 

 - сформированностью у учащихся желания и основ умения учиться (учебная грамотность в 
рамках автономного действия);  

- уровнем освоения основных культурных предметных средств/способов действия 
необходимых для продолжения обучения в основной школе. В умении учиться выделяются две 
составляющие: Рефлексивные действия, необходимые для того, чтобы опознавать новую 
задачу, для решения которой человеку недостает его знаний и умений, и ответить на первый 
вопрос самообучения: чему учиться? Поисковые действия, которые необходимы для 
приобретения недостающих умений, знаний, способностей, для ответа на второй вопрос 
самообучения: как научиться? Для выявления основ данного умения используется комплексный 
тест на учебную грамотность. Учебная грамотность - это тип и уровень того материала, который 
ребенок может самостоятельно осваивать, контролируя результат, а затем гибко использовать в 
разнообразных контекстах. В рамках государственной итоговой аттестации (9 класс).  

Предметом государственной итоговой аттестации освоения учащимися основной 
образовательной программы основного общего образования являются достижения предметных 
и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования в рамках учебных дисциплин, необходимых для продолжения образования. 
Итоговая аттестация по результатам освоения основной образовательной программы основного 
общего образования включает три составляющие: - результаты промежуточной аттестации 
учащихся, отражающие, прежде всего, динамику индивидуальных образовательных 
достижений учащихся в соответствии с планируемыми результатами освоения основной 



 
 

образовательной программы основного общего образования; 

 - итоги внеучебных (школьных и внешкольных) достижений учащихся, которые оформляются 
в специальное индивидуальное портфолио учащихся; 

 - результаты экзаменационных испытаний (экзамены) выпускников, характеризующие уровень 
достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
основного общего образования. Государственная (итоговая) аттестация выпускников 
осуществляется внешними (по отношению к образовательному учреждению) органами, т. е. 
является внешней оценкой. Внутренняя оценка планируемых результатов образования. 

 Внутренняя оценка предметных и метапредметных результатов включает в себя стартовое, 
текущее (формирующее) и промежуточное (итоговое) оценивание. Стартовое оценивание 
Предметом стартового оценивания, которое проводится в начале каждого учебного года, 
является определение остаточных знаний и умений учащихся относительно прошедшего 
учебного года, позволяющего учителю организовать эффективно процесс повторения и 
определить эффекты от своего обучения за прошлый учебный год. Текущее оценивание 
Предметом текущего (формирующего) оценивания является операциональный состав 
предметных способов действия и ключевых компетентностей. Такое оценивание производится 
как самим учащимся, так и учителем и осуществляет две важные функции: диагностическую и 
коррекционную. 

 Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных способов 
действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших проблем и 
трудностей. Предметом промежуточного (итогового) оценивания на конец учебного года 
является уровень освоения учащимися культурных предметных способов и средств действия, а 
также ключевых компетентностей. Проводит такое оценивания внешняя относительно учителя 
школьная служба оценки качества образования. Формирующая оценка образовательных 
результатов детей проводится в соответствии с согласованным подходом к планированию и 
реализации образовательного процесса для всех учащихся на протяжении всего периода 
обучения. Цель такого оценивания выявлять сильные и слабые стороны каждого ученика, 
разрабатывать и реализовывать стратегии, направленные на повышение успеваемости 
учащихся. У учеников должно сложиться четкое понимание того, в каких разделах программы 
происходит их рост и что именно они могут сделать для улучшения своей успеваемости.  

Контрольно-оценочные действия в ходе образовательного процесса осуществляют как 
педагоги, так и учащиеся. Промежуточное (итоговое) оценивание Общая система внутреннего 
оценивания носит уровневый характер и состоит из следующих элементов: - оценка 
предметных и метапредметных результатов по итогам учебного года; прогресс в учебе 
относительно индивидуальных целей образования оценивается как в ходе учебного года, так и 
по его окончанию; - самостоятельность в изучении предмета оценивается как в ходе учебного 
года, так и по его окончанию; - прилежание в учебе оценивается по итогам обучения; поведение 
оценивается по итогам обучения. Результаты промежуточной аттестации отражают динамику 
формирования способности учащихся к решению учебно-практических и учебно-
познавательных задач и навыков проектной деятельности. Итоговая оценка выпускника и её 
использование при переходе от основного к среднему общему образованию определяется по 
результатам промежуточной и итоговой аттестации учащихся Результаты итоговой аттестации 
выпускников (в том числе государственной) характеризуют уровень достижения предметных и 
метапредметных результатов освоения основной образовательной программы основного 
общего образования, необходимых для продолжения образования. Основным объектом, 
содержательной и критериальной базой итоговой оценки подготовки выпускников на ступени 
основного общего образования в соответствии со структурой планируемых результатов 
выступают планируемые результаты, составляющие содержание блоков «Выпускник научится» 
всех изучаемых программ.  Итоговая оценка выпускника формируется на основе: - результатов 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений по всем предметам, 
зафиксированных в оценочных листах, в том числе за промежуточные и итоговые комплексные 
работы на межпредметной основе; - оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным 
предметам; - оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; - оценок за работы, 
выносимые на основной государственный экзамен (далее – ОГЭ). 

 При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение всей 



 
 

совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных достижений 
учащихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, индивидуальный проект и работы, 
выносимые на ОГЭ, характеризуют уровень усвоения учащимися опорной системы знаний по 
изучаемым предметам, а также уровень овладения метапредметными действиями. На 
основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых результатов (на базовом 
или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а также об овладении учащимся 
основными познавательными, регулятивными и коммуникативными действиями и 
приобретении способности к проектированию и осуществлению целесообразной и 
результативной деятельности. Педагогический совет школы на основе выводов, сделанных 
классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому выпускнику, 
рассматривает вопрос об освоении данным учащимся основной образовательной программы 
основного общего образования и выдачи документа государственного образца об уровне 
образования — аттестата об основном общем образовании. В случае если полученные 
учащимся 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. Модель 
внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся основного на уровне 
основного общего образования. Система внутришкольного мониторинга образовательных 
достижений (личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими 
которой являютсяматериалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 
промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и всесторонне 
оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, так и динамику 
овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. Внутришкольный 
мониторинг образовательных достижений ведётся каждым учителем-предметником и 
фиксируется с помощью оценочных листов, классных журналов, дневников учащихся на 
бумажных или электронных носителях. Отдельные элементы из системы внутришкольного 
мониторинга могут быть включены в портфель достижений ученика (формируется согласно 
утвержденному положению под руководством классного руководителя). 

 Внутришкольный мониторинг образовательных достижений учащихся Стартовая диагностика 
– стандартизированные письменные работы, тестирование. Текущее оценивание – письменные 
работы, тестирование, комплексные проверочные работы, диктанты, контрольные работы, 
портфолио. Промежуточное (итоговое) оценивание – проекты, творческие работы, проектные 
задачи, комплексные работы, портфолио, экзамены (ГИА), комплексные метапредметные 
работы, итоговые контрольные работы по предмету. Результаты накопленной оценки, 
полученной в ходе текущего и промежуточного  оценивания, фиксируются в электронном 
журнале, а также в форме портфеля достижений и учитываются при определении итоговой 
оценки. Портфель достижений учащихся Цель внедрения технологии портфолио - 
отслеживание, учёт и оценивание индивидуальных достижений учащихся, повышение 
образовательной активности школьников, создание индивидуального образовательного 
рейтинга учащегося, в котором отражены реальные достижения каждого ученика, весь спектр 
его способностей, интересов, склонностей, знаний и умений. В состав портфеля достижений 
включаются результаты, достигнутые учеником не только в ходе учебной и внеурочной 
деятельности, но и в иных формах активности: творческой, социальной, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках 
повседневной школьной практики, так и за её пределами. Работа с портфелем достижений 
предполагает организацию деловых игр, дискуссий, бесед, коллективных творческих дел, 
тренингов общения и т.п., самостоятельную работу учащегося, индивидуальную работу с 
педагогом. К работе с портфелем достижений привлекаются родители, учителя-предметники, 
педагоги дополнительного образования, психолог и логопед школы. Курирует работу классный 
руководитель. Основными задачами применения портфолио являются: - создание ситуации 
успеха для каждого ученика, повышение самооценки и уверенности в собственных 
возможностях; - максимальное раскрытие индивидуальных способностей каждого 



 
 

обучающегося; - развитие познавательных интересов учащихся и формирование готовности к 
самостоятельному познанию; - формирование установки на творческую деятельность, развитие 
мотивации дальнейшего творческого роста; - формирование положительных моральных и 
нравственных качеств личности; - приобретение навыков рефлексии, формирование умения 
анализировать собственные интересы, склонности, потребности и соотносить их с имеющимися 
возможностями; - формирование жизненных идеалов, стимулирование стремления к 
самосовершенствованию; - содействие дальнейшей успешной социализации учащегося. 
Участниками работы над портфолио являются учащиеся, их родители, классный руководитель, 
учителя-предметники, педагоги дополнительного образования и администрация школы. 
Обязанности учащегося: Оформляет портфолио в соответствии с принятой в школе структурой. 
Все записи ведет аккуратно, самостоятельно и систематически.  

Ученик имеет право включать в накопительную папку дополнительные разделы, материалы, 
элементы оформления, отражающие его индивидуальность. Обязанности родителей:  

Помогают в оформлении портфолио и осуществляют контроль за пополнением портфолио. 
Обязанности классного руководителя: Является консультантом и помощником, в основе 
деятельности которого - сотрудничество, определение направленного поиска, обучение 
основам ведения портфолио; организует воспитательную работу с учащимися, направленную 
на их личностное и профессиональное самоопределение. Осуществляет посредническую 
деятельность между учащимися, учителями-предметниками и педагогами дополнительного 
образования. Осуществляет контроль пополнения учащимися портфолио. Классный 
руководитель оформляет итоговые документы на основании сертифицированных материалов, 
представленных в портфолио, и несёт ответственность за достоверность информации, 
представленной в итоговом документе.  

Обязанности учителей-предметников, педагогов дополнительного образования:  

Проводят информационную работу с учащимися и их родителями по формированию 
портфолио. Предоставляют учащимся места деятельности для накопления материалов. 
Организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или образовательной 
области. Разрабатывают и внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную 
деятельность по предмету. Проводят экспертизу представленных работ по предмету и пишут 
рецензии, отзывы на учебные работы. Обязанности администрации учебного заведения: 
Директор учебного заведения разрабатывает и утверждает нормативно-правовую базу, 
обеспечивающую ведение портфолио, а также распределяет обязанности участников 
образовательного процесса по данному направлению деятельности. Создает условия для 
мотивации педагогов к работе по новой системе оценивания и осуществляет общее руководство 
деятельностью педагогического коллектива по реализации технологии портфолио в практике 
работы школы Заместитель директора по учебно-воспитательной работе организует работу и 
осуществляет контроль за деятельностью педагогического коллектива по реализации 
технологии портфолио в образовательном процессе школы и несёт ответственность за 
достоверность сведений, входящих в портфолио. Портфель достижений учащихся основной 
школы используется для оценки достижения планируемых результатов основного общего 
образования. Портфолио оформляется в соответствии с принятой в школе структурой, 
указанной в утвержденном Положении самим учеником в папке-накопителе с файлами на 
бумажных носителях и/или в электронном виде. По необходимости, работа учащихся с 
портфолио сопровождается помощью взрослых: педагогов, родителей, классных 
руководителей, в ходе совместной работы которых устанавливается отношения партнерства, 
сотрудничества. Это позволяет учащимся постепенно развивать самостоятельность, брать на 
себя контроль и ответственность. Учащийся имеет право включать в портфолио 
дополнительные материалы, элементы оформления с учетом его индивидуальности. Анализ 
работы над портфолио и исчисление итоговой оценки проводится классным руководителем. 
Система оценивания достижений учащихся по материалам портфолио определяется 
положением. По результатам оценки портфолио учащихся проводится годовой 
образовательный рейтинг, выявляются учащиеся, набравшие наибольшее количество баллов в 
классе, параллели, школе. Победители поощряются.  

 

 



 
 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа формирования у учащихся универсальных учебных действий у 

учащихся ТНР  

Целью программы развития универсальных учебных действий является обеспечение умения 

обучающихся с ТНР учиться, дальнейшее развитие способности к самосовершенствованию и 

саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного подхода, положенного в основу 

Стандарта, и развивающего потенциала основного общего образования.  

2.1.1. Общие положения 

Программа развития универсальных учебных действий (далее – УУД), включающая 

формирование компетенций обучающихся с нарушением зрения в области использования 

информа-ционно-коммуникационных технологий, учебно-исследовательскойи проектной 

деятельности (далее – Программа) на ступени основного общего образования конкретизирует 

требования федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (далее – ФГОС ООО) к личностным и метапредметным результатам освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования (далее – 

АООП ООО), дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и 

служит основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 

также программ внеурочной деятельности в муниципальном автономном общеобразовательном 

учреждении «Средняя общеобразовательная школа №18» (далее – школе). Формирование 

системы УУД начинается у учащихся с 1 класса. Ребенок приходит в школу, и процесс обучения 

задаёт содержание и характеристики его учебной деятельности, тем самым определяя зону 

ближайшего развития, обучая его выполнению первой, самой простой группы. Усложнение 

программного материала влечет за собой обучение ребенка выполнению следующей группы УДД 

и т.д. Таким образом, развитие системы универсальных учебных действий осуществляется в 

рамках нормативно-возрастного развития личностной и познавательной сфер ребёнка. 

Все УУД объединяются в целостную систему, в которой происхождение и развитие кажого вида 
учебного действия определяется его отношением с другими видами учебных действий и общей 
логикой возрастного развития. 

Только при условии сформированной системы УУД у ребенка мы можем говорить о наличии у 
него неких метапредметных результатов обучения. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие способности 
обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, определяют образ «Я» как 
систему представлений о себе, отношений к себе. 

По мере формирования личностных УУД ученика (смыслообразование и самоопределение, 

нравственно-этическая ориентация) функционирование и совершенствование 

коммуникативных, познавательных и регулятивных УУД в основной школе претерпевают 
значительные изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует 

определённые достижения и ре- зультаты подростка, что вторично приводит к изменению 
характера его общения и Я-концепции. 

 

Цель программы: обеспечение организационно-методических условий для реализации 
системно-деятельностного подхода, положенного в основу ФГОС ООО, с тем, чтобы 

сформировать у учащихся ТНР  способности к самостоятельному учебному целеполаганию и 

учебному сотрудничеству. 

 

Задачи: 

Развивать систему универсальных учебных действий в составе личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психологических 

способностей личности, осуществлять с учётом возрастных особенностей развития личностной 
и познавательной сфер подростка. 

Организовать взаимодействие педагогов, обучающихся и их родителей по развитию 
универсальных учебных действий в основной школе. 

Реализовать основные подходы, обеспечивающие эффективное освоение УУД обучающимися, 
взаимосвязь способов организации урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 



 
 

развитию УУД, в том числе на материале содержания учебных предметов. Включать 
развивающие задачи как в урочную, так и внеурочную деятельность обучающихся. 

Обеспечить преемственность и особенности программы развития универсальных учебных 
действий при переходе от начального к основному общему образованию. 

Сформулировать единые рекомендации для педагогов в планировании учебных занятий с 
учетом требований к развитию и применению УУД; 

Максимально адаптировать систему формирования УУД в основной школе к возможностям 
обучающихся с нарушениями зрения. 

 

К принципам формирования УУД в основной школе можно отнести следующие: 

формирование УУД – задача, сквозная для всего образовательного процесса (урочная, вне- 
урочная деятельность); 

формирование УУД обязательно требует работы с предметным или междисципдинарным 
содержанием; 

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; 

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); 

при составлении учебного плана и расписания делается акцент на нелинейность, вариативность, 
индивидуализацию. 

 
2.1.2. Особенности формирования УУД у обучающихся ТНР 

При обучении школьников ТНР выполнению УУД педагог сталкивается с целым рядом 
проблем, замедляющих процесс обучения. Во-первых, в несколько раз увеличивается время на 
обучение любому действию и переход от действия к умению и навыку; во-вторых, увеличивается 
время, затрачиваемое учащимся ТНР, на выполнение любого действия; в-третьих, умения и 
навыки могут утрачиваться, если долгое время не требуется их выполнение. Все это обусловлено 
рядом причин. Вот некоторые из них: 

• различный уровень психофизического развития учащихся ТНР одного возраста; 

• различный уровень развития компенсаторных процессов,

 необходимых для систематического обучения; 

• обедненность чувственного опыта, обусловленная не только нарушением функций, 

но и низким уровнем развития сохранных анализаторов; 

• недостаточная сформированность приемов обследования предметов и объектов 

окружащего мира; 

• отсутствие потребности и низкий уровень развития умения использовать в учебно- 
познавательной и ориентировочной деятельности сохранные анализаторы; 

• своеобразие становления и протекания познавательных процессов (снижение скорости 

и точности зрительных ощущений, восприятий, снижение полноты, целостности образов, 
широты круга отображаемых предметов и явлений); 

• возникновение трудностей в реализации мыслительных операций, в формировании и 

оперировании понятиями; дивергенция чувственного и логического, обусловливающая воз- 
можность возникновения формальных суждений; 

• возникновение формализма и вербализма знаний; 

• наличие низкого уровня развития основных свойств внимания, недостаточная его 

концен трация, ограниченные возможности его распределения; 

• возникновение трудностей реализации процессов запоминания, узнавания, 
воспроизведения; 

• снижение количественной продуктивности и оригинальности воображения, подмена 
образов; 



 
 

• трудности в овладении языковыми (фонематический состав, словарный запас, 
грамматиче ский строй) и неязыковыми (мимика, пантомимика, интонация) средствами общения; 

• недостатки коммуникативной деятельности: восприятии, интерпретации и 
продуцирования средств общения; 

• своеобразие речевого развития (снижение динамики в развитии и накоплении 
языковых средств и выразительных движений, своеобразие соотношения слова и образа, 
проявляю- 

щееся в слабой связи речи с предметным содержанием, особенности формирования речевых 
навыков и др.); 

• возникновение трудности контроля, диспропорциональность понимания функций 

действия 

• его практического выполнения; 

• стремление к решению практических задач в вербальном плане; 

• трудности переноса сформированных умений на новые условия деятельности; 

• значительное снижение в условиях слепоты и слабовидения уровня развития 
мотивационный сферы регуляторных (самоконтроль, самооценка, воля) и рефлексивных 
образований (начало становления «Я-концепции); 

• развитие самоотношения, включающее адекватное отношение к себе. 

 

2.1.3. Содержательный раздел  

Структура АООП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

2.1.4. Направление и содержание программы коррекционной работы. 

Коррекционно-развивающая область является обязательной частью внеурочной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения содержания АООП ООО. Содержание коррекционно-

развивающей работы для каждого обучающегося определяется с учетом его особых 

образовательных потребностей на основе рекомендаций психолого-медикопедагогической 

комиссии, индивидуальной программы реабилитации. Программа коррекционной работы 

должна обеспечивать осуществление специальной поддержки освоения АООП ООО. 

Специальная поддержка освоения АООП ООО осуществляется в ходе всего 

учебнообразовательного процесса. Основными образовательными направлениями в 

специальной поддержке освоения АООП ООО являются:  

• коррекционная помощь в овладении базовым содержанием обучения;  

• коррекция нарушений устной речи, коррекция и профилактика нарушений чтения и письма; 

 • развитие сознательного использования языковых средств в различных коммуникативных 

ситуациях с целью реализации полноценных социальных контактов с окружающими; 

Обеспечение обучающемуся успеха в различных видах деятельности с целью предупреждения 

негативного отношения к учебе, ситуации школьного обучения в целом, повышения мотивации 

к школьному обучению. В целях удовлетворения особых образовательных потребностей 

обучающихся с ТНР программа коррекционной работы расширяется за счет включения 

индивидуальноориентированного коррекционно-логопедического воздействия, сквозными 

направлениями которого выступают: работа по преодолению нарушений фонетического 

компонента речевой функциональной системы; фонологического дефицита и 

совершенствованию лексикограмматического строя речи, связной речи, по профилактике и 

коррекции нарушений чтения и письма, по развитию коммуникативных навыков. Программа 

коррекционной работы может предусматривать вариативные формы специального 

сопровождения обучающихся с ТНР. Варьироваться могут содержание, организационные 

формы работы, степень участия специалистов сопровождения, что способствует реализации и 

развитию больших потенциальных возможностей обучающихся с ТНР и удовлетворению их 

особых образовательных потребностей. Коррекционная работа осуществляется в ходе всего 

учебно-воспитательного процесса, при изучении предметов учебного плана и на 

логопедических занятиях, проводимых на базе организованных при общеобразовательных 

организациях логопедических пунктах, где осуществляется коррекция нарушений устной речи, 

профилактика и коррекция нарушений чтения и письма, препятствующих полноценному 



 
 

усвоению программы по всем предметным областям, работа по формированию полноценной 

речемыслительной деятельности. 

2.1.5. Коррекционно-развивающая программа педагога-психолога 

 

Цель программы: Оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего образования, коррекция 

недостатков в психическом развитии обучающихся, их социальная адаптация. Задачи 

программы: • Повысить уровень общего, интеллектуального развития, памяти, внимания, 

мышления и пространственных представлений. • Провести коррекцию графо-моторных 

нарушений, общей и мелкой моторики. 13 • Формировать доверие к окружающему миру через 

создание ситуации успеха, как в основной деятельности, так и в общении со сверстниками и 

учителем. • Развивать и совершенствовать коммуникативные навыки. Организация 

коррекционно-развивающего обучения строится таким образом, чтобы в ходе каждого занятия 

развивались различные психические процессы. Форма организации занятий - индивидуальная 

и групповая. Занятия организуются с учетом психологических особенностей детей на разных 

возрастных этапах. Продолжительность каждого занятия в рамках программы составляет: 

индивидуального - 30 мин., группового - до 40 минут. Программой предусмотрено оказание 

консультативно-просветительской помощи педагогам и родителям.  

Консультативно-просветительская работа педагога-психолога с родителями проводится по 

четвергам с 15.00-17.00 час.  

Основные этапы психологической коррекции:  

1. Первичная психологическая диагностика.  

2. Коррекционно-развивающий блок. 

 3. Итоговая психологическая диагностика. Содержание программы коррекционной работы 

определяют следующие принципы: — Соблюдение интересов ребенка. Решение проблемы 

ребенка с максимальной пользой и в интересах ребенка. — Системность. Принцип обеспечивает 

единство диагностики, коррекции и развития, то есть системный подход к анализу 

особенностей развития и коррекции нарушений детей с ограниченными возможностями 

здоровья. — Непрерывность. Принцип гарантирует ребенку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность психологической помощи до полного решения проблемы или 

определения выхода к ее решению. Деятельность обучающихся в рамках программы 

организована в игровой форме и включает работу по выполнению занимательных 

познавательно-развивающих заданий в устной и письменной формах, позволяющих решить 

проблему эмоционально-волевой сферы обучающихся с ОВЗ.  

Организационный раздел 

Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы среднего общего образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Требования к условиям получения образования обучающимися с ТНР представляют собой 

интегративное описание совокупности условий, необходимых для реализации АООП ООО, и 

структурируются по сферам ресурсного обеспечения. Интегративным результатом реализации 

указанных требований является создание комфортной коррекционноразвивающей 

образовательной среды для обучающихся с ТНР, построенной с учетом их особых 

образовательных потребностей, которая обеспечивает высокое качество образования, его 

доступность, открытость и привлекательность для обучающихся, их родителей (законных 

представителей), духовно-нравственное развитие обучающихся, гарантирует охрану и 

укрепление физического, психического и социального здоровья обучающихся. 

Кадровые условия реализации АООП ООО включают:  

• характеристику укомплектованности школы  

 • уровень квалификации работников и их функциональных обязанностей;  

• непрерывное профессиональное развития и повышения квалификации педагогов. В штат 

специалистов школы реализующей АООП ООО (вариант 5.1.) обучающихся с ТНР входят: 

педагог-психолог, учитель-логопед, учитель- дефектолог, социальный педагог, педагог-

организатор, учителя-предметники в соответствии с учебным планом. Образовательная 



 
 

организация планирует использовать сетевые формы реализации программы коррекционной 

работы, которые позволят привлечь специалистов других организаций к работе с 

обучающимися с ТНР для удовлетворения их особых образовательных потребностей.  

Финансовое обеспечение образования обучающихся с ТНР осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации и учетом особенностей, установленных 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». Определение нормативных 

затрат на оказание государственной услуги предполагает, что обучающийся с ТНР получает 

образование находясь в среде сверстников, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья, и в те же сроки обучения. Финансирование рассчитывается с учетом рекомендаций 

ТПМПК, ИПРА инвалида в соответствии с кадровыми и материально-техническими условиями 

реализации АООП ООО, требованиями к наполняемости классов в соответствии с СанПиН.  

Материально-технические условия: 1. Требования к организации пространства  

В школе имеются отдельные специально оборудованные помещения для проведения занятий с 

учителем-логопедом, учителем – дефектологом, педагогом- психологом, социальным 

педагогом. Организовано игровое пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене (места рекреации). 2. Требования к организации временного режима 

обучения Временной режим образования обучающихся с ТНР (учебный год, учебная неделя, 

день) устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами: ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования, ФГОС ООО. Организация 

временного режима обучения детей с ТНР соответствует их особым образовательным 

потребностям, и учитывает индивидуальные возможности. Сроки освоения АООП ООО 

обучающимися с ТНР составляют 5 лет (5-9 классы). Устанавливается следующая 

продолжительность учебного года 5 - 9 классы - 34 учебных недели. Для профилактики 

переутомления обучающихся с ТНР в годовом календарном учебном плане предусмотрено 

равномерное распределение периодов учебного времени и каникул. Продолжительность 

учебной недели - 5 дней (при соблюдении гигиенических требований к максимальным 

величинам недельной образовательной нагрузки согласно СанПиН). Продолжительность 

учебного дня для конкретного ребенка устанавливается с учетом особых образовательных 

потребностей обучающегося, его готовности к нахождению в среде сверстников без родителей. 

Распорядок учебного дня обучающихся с ТНР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации АООП ООО, время на самостоятельную учебную работу, время отдыха, 

удовлетворение потребностей обучающихся в двигательной активности). Количество часов, 

отведенных на освоение обучающимися с ТНР учебного плана, состоящего из обязательной 

части и части, формируемой участниками образовательного процесса, не превышает величину 

недельной образовательной нагрузки, установленной СанПиН. Образовательная недельная 

нагрузка равномерно распределяется в течение учебной недели. Учебный день включает в себя 

специально организованные занятия / уроки. Обучение и воспитание происходит, как в ходе 

занятий / уроков, так и во время другой (внеурочной) деятельности обучающегося в течение 

учебного дня. Учебные занятия начинаются 8 часов 45 мин. Проведение нулевых уроков не 

допускается. Число уроков в день: для обучающихся 5-9 классов – 6-7 уроков. 

Продолжительность учебных занятий не превышает 40 минут. Продолжительность перемен 

между уроками составляет после 4-го урока - 20 минут. 3. Требования к техническим средствам 

обучения Технические средства обучения дают возможность удовлетворить особые 

образовательные потребности обучающихся с ТНР, способствуют мотивации учебной 

деятельности, развивают познавательную активность обучающихся. В школе используются 

следующие технические средства обучения для детей: • компьютеры c колонками и выходом в 

Internet, • принтер, • сканер, • мультимедийные проекторы с экранами, • интерактивные доски, 

• средства для хранения и переноса информации (USB накопители), • музыкальные центры с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными записями, 

аудиокнигами 16 4. Учебный и дидактический материал Обучающиеся с ТНР обучаются по 

базовым учебникам для сверстников. Учитываются особые образовательные потребности, 

используются приложения и дидактический материал, направленный на специальную 

поддержку освоения АООП ООО. Особые образовательные потребности обучающихся с ТНР 



 
 

обусловливают необходимость специального подбора дидактического материала, 

преимущественное использование натуральной и иллюстративной наглядности. Требования к 

материально-техническому обеспечению ориентированы не только на обучающегося, но и на 

всех участников процесса образования. Специфика данной группы требований обусловлена 

большей необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с ТНР, и 

состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые имеют неограниченный 

доступ к организационной технике в образовательной организации, где можно осуществлять 

подготовку необходимых индивидуализированных материалов для реализации АООП ООО. 

Информационно-методическое обеспечение реализации АООП ООО обучающихся с ТНР 

направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией программы, 

планируемыми результатами, организацией образовательного процесса и условиями его 

осуществления. Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 

процесса включают: 

 1. Необходимую нормативно-правовую базу образования обучающихся с ТНР. 

 2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательных 

отношений.  

3.Специальные периодические издания, знакомящие с современными научно обоснованными 

методическими материалами и передовым опытом воспитания и обучения детей с ОВЗ.  

4. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами, в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах 

данных. 

 

2.2. Программы учебных предметов 

Основное содержание отдельных предметов учебного плана школы и планируемые 

результаты обучения учащихся по отдельным предметам отражены в рабочих программах по 

предметам (курсам, модулям). Рабочие программы всех учебных предметов, курсов и 

внеурочной деятельности в адаптированной программе основного общего образования для 

обучающихся 5-9 классовс тяжелыми нарушениями речи соответствуют таковым в ООП ООО 

МАОУ «СОШ№18». Неотъемлемой частью образовательного процесса является внеурочная 

работа по предметам в различных формах (индивидуальной, групповой) с целью создания 

образовательной среды, позволяющей учащимся проявить свои индивидуальные способности 

и таланты. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания  

2.3.1.Предназначена для планирования и организации системной воспитательной деятельности 

в образовательной организации; 

2.3.2.Разрабатывается и утверждается с участием коллегиальных органов управления 

образовательной организацией, в том числе советов обучающихся, советов родителей 

(законных представителей); 

реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с 

семьей и другими участниками образовательных отношений, социальными институтами 

воспитания; 

предусматривает приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

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

принятым в российском обществе на основе российских базовых конституционных норм и 

ценностей; 

предусматривает историческое просвещение, формирование российской культурной и 

гражданской идентичности обучающихся; 

ориентирована на помощь в формировании жизненной компетенции обучающихся. 



 
 

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

организационный. 

2.3.4. При разработке или обновлении рабочей программы воспитания ее содержание, за 

исключением целевого раздела, может изменяться в соответствии с особенностями 

образовательной организации: организационно-правовой формой, контингентом обучающихся 

и их родителей (законных представителей), направленностью образовательной программы, в 

том числе предусматривающей углубленное изучение отдельных учебных предметов, 

учитывающей этнокультурные интересы, особые образовательные потребности обучающихся.  

Целевой раздел  

2.3. Цель и задачи воспитания обучающихся 

2.3.1. Цель воспитания обучающихся в образовательной организации: 

развитие личности, создание условий для самоопределения и социализации на основе 

социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства; 

формирование у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и 

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

традициям многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде. 

2.3.2. Задачи воспитания обучающихся в образовательной организации: 

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

которые выработало российское общество (социально значимых знаний); 

формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их 

освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных социальных отношений, применения 

полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО, включая личностные результаты освоения ПКР. 

2.3.3. Личностные результаты освоения обучающимися образовательных программ 

включают: 

осознание российской гражданской идентичности; 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы; 

готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению; 

наличие мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; 

сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к 

себе, окружающим людям и жизни в целом; 

сформированность жизненных компетенций, необходимых для успешной социальной 

адаптации. 

2.3.4. Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

исторического, системно-деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с 

учетом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности и с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся. 

2.4. Направления воспитания 

2.4.1. Программа воспитания реализуется в единстве учебной, коррекционно-развивающей 

и воспитательной деятельности образовательной организации по основным направлениям 

воспитания в соответствии с ФГОС ООО и отражает готовность обучающихся 



 
 

руководствоваться ценностями и приобретать первоначальный опыт деятельности на их 

основе, в том числе в части: 

2.4.1.1. Гражданского воспитания, способствующего формированию российской 

гражданской идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней 

российской государственности, уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина 

России, правовой и политической культуры. 

2.4.1.2. Патриотического воспитания, основанного на воспитании любви к родному краю, 

Родине, своему народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской культурной 

идентичности. 

2.4.1.3. Духовно-нравственного воспитания на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, 

справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков. 

2.4.1.4. Эстетического воспитания, способствующего формированию эстетической культуры 

на основе российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства. 

2.4.1.5. Физического воспитания, ориентированного на формирование культуры здорового 

образа жизни и эмоционального благополучия - развитие физических способностей и 

двигательной активности с учетом возможностей и состояния здоровья, навыков 

безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 

преодоление недостатков двигательного и физического развития. 

2.4.1.6. Трудового воспитания, основанного на воспитании уважения к труду, трудящимся, 

результатам труда (своего и других людей), ориентации на самостоятельность в быту, 

доступную трудовую деятельность, получение профессии, личностное самовыражение в 

продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности. 

2.4.1.7. Экологического воспитания, способствующего формированию экологической 

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

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления 

природы, окружающей среды. 

2.4.1.8. Ценности научного познания, ориентированного на воспитание стремления к 

познанию себя и других людей, природы и общества, к получению знаний, качественного 

образования с учетом личностных интересов и общественных потребностей. 

2.5. Целевые ориентиры результатов воспитания 

2.5.1. Требования к личностным результатам освоения обучающимися АООП ООО 

установлены ФГОС ООО. 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры 

результатов в воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна 

быть направлена деятельность педагогического коллектива для выполнения требований 

ФГОС ООО. 

2.5.2. Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием 

воспитания обучающихся на основе российских базовых (гражданских, 

конституциональных) ценностей, обеспечивают единство воспитания, воспитательного 

пространства. 

2.5.3. Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего образования. 

2.5.3.1. Гражданско-патриотическое воспитание: 

знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - 

России, ее территории, расположении; 



 
 

сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий 

уважение к своему и другим народам; 

понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, 

своей Родины - России, Российского государства; 

понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего 

региона), праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним 

уважение; 

имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 

гражданских правах и обязанностях; 

принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в доступной по 

возрасту социально значимой деятельности. 

2.5.3.2. Духовно-нравственное воспитание: 

уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные 

ценности с учетом национальной, религиозной принадлежности; 

сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и 

достоинство каждого человека; 

доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, 

выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим 

людям, уважающий старших; 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, 

осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства 

России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, 

вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского 

языка, проявляющий интерес к чтению. 

2.5.3.3. Эстетическое воспитание: 

способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве 

людей; 

проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре; 

проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

2.5.3.4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия: 

бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового 

и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде; 

владеющий основными навыками самообслуживания, личной и общественной гигиены, 

безопасного поведения в быту, природе, обществе; 

ориентированный на физическое развитие и преодоление имеющихся ограничений с учетом 

возможностей здоровья, занятия физкультурой и спортом; стремящийся к регулярной 

двигательной активности; 

сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 

психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

2.5.3.5. Трудовое воспитание: 

сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества; 

проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 

ответственное потребление; 

стремящийся к самостоятельности и независимости в быту; 

проявляющий интерес к разным профессиям; 

участвующий в различных видах доступного по возрасту и состоянию здоровья труда, 

трудовой деятельности. 



 
 

2.5.3.6. Экологическое воспитание: 

понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на 

природу, окружающую среду; 

проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих 

вред природе, особенно живым существам; 

выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

2.5.3.7. Ценности научного познания: 

выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

самостоятельность в познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке; 

обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, 

научном знании; 

имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в 

естественно-научной и гуманитарной областях знания. 

3.1. Уклад образовательной организации 

3.1.1. В данном разделе раскрываются основные особенности уклада образовательной 

организации. 

3.1.2. Уклад задает порядок жизни образовательной организации и аккумулирует ключевые 

характеристики, определяющие особенности воспитательного процесса. Уклад 

образовательной организации удерживает ценности, принципы, нравственную культуру 

взаимоотношений, традиции воспитания, в основе которых лежат российские базовые 

ценности, определяет условия и средства воспитания, отражающие самобытный облик 

общеобразовательной организации и ее репутацию в окружающем образовательном 

пространстве, социуме. 

3.1.3. Ниже приведен перечень ряда основных и дополнительных характеристик, значимых 

для описания уклада, особенностей условий воспитания в образовательной организации. 

3.1.4. Основные характеристики (целесообразно учитывать в описании): 

основные вехи истории образовательной организации, выдающиеся события, деятели в ее 

истории; 

цель образовательной организации в самосознании ее педагогического коллектива; 

наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы; 

традиции и ритуалы, символика, особые нормы этикета в образовательной организации; 

социальные партнеры образовательной организации, их роль, возможности в развитии, 

совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности; 

значимые для воспитания проекты и программы, в которых образовательная организация 

уже участвует или планирует участвовать (федеральные, региональные, муниципальные, 

международные, сетевые и другие), включенные в систему воспитательной деятельности; 

реализуемые инновационные, перспективные воспитательные практики, определяющие 

"уникальность" образовательной организации; результаты их реализации, трансляции в 

системе образования; 

наличие проблемных зон, дефицитов, препятствий достижению эффективных результатов в 

воспитательной деятельности и решения этих проблем, отсутствующие или недостаточно 

выраженные в массовой практике. 

3.1.5. Дополнительные характеристики (могут учитываться в описании): 

особенности местоположения и социокультурного окружения образовательной 

организации, историко-культурная, этнокультурная, конфессиональная специфика 

населения местности, включенность в историко-культурный контекст территории; 

контингент обучающихся, их семей, его социально-культурные, этнокультурные, 

конфессиональные и иные особенности, состав (стабильный или нет), наличие и состав 



 
 

обучающихся с особыми образовательными потребностями, обучающихся с ОВЗ, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и другое; 

организационно-правовая форма образовательной организации, наличие разных уровней 

общего образования, направленность образовательных программ, в том числе наличие 

образовательных программ с углубленным изучением учебных предметов; 

режим деятельности образовательной организации, в том числе характеристики по решению 

участников образовательных отношений (форма обучающихся, организация питания и 

другое); 

наличие вариативных учебных курсов, практик гражданской, духовно-нравственной, 

социокультурной, экологической и другой воспитательной направленности, в том числе 

включенных в учебные планы по решению участников образовательных отношений, 

авторских курсов, программ воспитательной направленности, самостоятельно 

разработанных и реализуемых педагогическими работниками образовательной организации. 

3.2. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

3.2.1. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности в этом разделе планируются, 

представляются по модулям. 

В модуле описываются виды, формы и содержание воспитательной работы в учебном году 

в рамках определенного направления деятельности в образовательной организации. Все 

виды и формы деятельности обучающихся в рамках воспитательной работы при 

необходимости адаптируются с учетом особых образовательных потребностей и 

особенностей обучающихся. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с 

особыми условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, 

внеурочная деятельность, взаимодействие с родителями и другое). 

3.2.2. В Программе воспитания представлены описания воспитательной работы в рамках 

основных (инвариантных) модулей, согласно правовым условиям реализации 

образовательных программ (урочная деятельность, внеурочная деятельность и другое). 

Раздел можно дополнить описанием дополнительных (вариативных) модулей, если такая 

деятельность реализуется в общеобразовательной организации (дополнительное 

образование, детские общественные объединения, школьные медиа, школьный музей, 

добровольческая деятельность, школьные спортивные клубы, школьные театры, 

наставничество, реабилитационная (абилитационная) деятельность), а также описанием 

иных модулей, разработанных образовательной организацией. 

3.2.3. Последовательность описания модулей является ориентировочной, в рабочей 

программе воспитания образовательной организации их можно расположить в 

последовательности, соответствующей значимости в воспитательной деятельности 

образовательной организации по самооценке педагогического коллектива. 

3.2.4. Модуль "Урочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных 

занятий в рамках максимально допустимой учебной нагрузки) может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных 

предметов для формирования у обучающихся российских традиционных духовно-

нравственных и социокультурных ценностей, российского исторического сознания на 

основе исторического просвещения; подбор соответствующего содержания уроков, заданий, 

вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для обсуждений; 

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

целевых ориентиров результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач 

уроков, занятий; 



 
 

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

в соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на 

личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, 

целевыми ориентирами результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в 

учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках 

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

выработки своего личностного отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения 

и действовать в команде, способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками 

и педагогическими работниками, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию наставничества мотивированных и эрудированных обучающихся над 

неуспевающими одноклассниками, в том числе с особыми образовательными 

потребностями, дающего обучающимся социально значимый опыт сотрудничества и 

взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование 

и выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

3.2.5. Модуль "Внеурочная деятельность". 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 

индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими 

курсов, занятий (указываются конкретные курсы, занятия, другие формы работы в рамках 

внеурочной деятельности, реализуемые в образовательной организации или 

запланированные): 

курсы, занятия патриотической, гражданско-патриотической, военно-патриотической, 

краеведческой, историко-культурной направленности; 

курсы, занятия духовно-нравственной направленности по религиозным культурам народов 

России, основам духовно-нравственной культуры народов России, духовно-историческому 

краеведению; 

курсы, занятия познавательной, научной, исследовательской, просветительской 

направленности; 

курсы, занятия экологической, природоохранной направленности; курсы, занятия в области 

искусств, художественного творчества разных видов и жанров; 

курсы, занятия туристско-краеведческой направленности; курсы, занятия оздоровительной, 

реабилитационной (абилитационной) и спортивной направленности. 

3.2.6. Модуль "Классное руководство". 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида 

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

воспитания и социализации обучающихся, может предусматривать (указываются 

конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных 

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

проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных 

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



 
 

давать возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные 

отношения, стать для них значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, 

классные вечера; 

выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких 

правил поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их 

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

нравственным проблемам; результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с 

родителями, учителями, а также (при необходимости) с педагогом-психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость и другое), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы 

индивидуально и вместе с их родителями, с другими обучающимися класса; 

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

они фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование 

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

разрешение конфликтов между учителями и обучающимися; 

проведение педагогических советов для решения конкретных проблем класса, интеграции 

воспитательных влияний педагогов на обучающихся, привлечение учителей-предметников 

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

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

родительских собраниях класса; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в целом, 

помощь родителям и иным членам семьи в отношениях с учителями, администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении 

вопросов воспитания и обучения в классе, общеобразовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

организации и проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и 

общеобразовательной организации; 

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

3.2.7. Модуль "Основные школьные дела". 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, 

литературные и другие) мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными 

праздниками, памятными датами, в которых участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире; 

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных 

статусов в образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогов за 

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

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и 

реализуемые обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием 



 
 

социальных партнеров, комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой и другой направленности; 

проводимые для жителей населенного пункта и организуемые совместно с семьями 

обучающихся праздники, фестивали, представления в связи с памятными датами, 

значимыми событиями для жителей населенного пункта; 

разновозрастные сборы, многодневные выездные события, включающие в себя комплекс 

коллективных творческих дел гражданской, патриотической, историко-краеведческой, 

экологической, трудовой, спортивно-оздоровительной и другой направленности; 

вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях 

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

музыкальных редакторов, ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и 

встречу гостей и других), помощь обучающимся в освоении навыков подготовки, 

проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа 

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

с педагогическими работниками и другими взрослыми. 

3.2.8. Модуль "Внешкольные мероприятия". 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий может 

предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными 

партнерами образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогами по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие 

и другое), организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты 

и другие, организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями 

(законными представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, 

событий, биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, 

деятелей науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

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

которых складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными 

взаимоотношениями, ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально-

психологического комфорта. 

3.2.9. Модуль "Организация предметно-пространственной среды". Реализация 

воспитательного потенциала предметно-пространственной среды может предусматривать 

совместную деятельность педагогов, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб), изображениями символики Российского 

государства в разные периоды тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 



 
 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и 

исторических, точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, 

художественно оформленных, в том числе материалами, подготовленными обучающимися) 

с изображениями значимых культурных объектов местности, региона, России, памятных 

исторических, гражданских, народных, религиозных мест почитания, портретов 

выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, производства, 

искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, 

местности, предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства 

позитивной духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной 

направленности (звонки-мелодии, музыка, информационные сообщения), исполнение гимна 

Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания" (в том числе если образовательная организация носит имя 

выдающегося исторического деятеля, ученого, героя, защитника Отечества и других) в 

помещениях образовательной организации или на прилегающей территории для 

общественно-гражданского почитания лиц, мест, событий в истории России; мемориалов 

воинской славы, памятников, памятных досок; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (холл первого этажа, 

рекреации), содержащих в доступной, привлекательной форме новостную информацию 

позитивного гражданско-патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчеты 

об интересных событиях, поздравления педагогов и обучающихся и другое; 

разработку и популяризацию символики образовательной организации (эмблема, флаг, 

логотип, элементы костюма обучающихся и другое), используемой как повседневно, так и в 

торжественные моменты; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся 

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

друг друга; 

поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в образовательной 

организации, доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории при 

образовательной организации; 

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

игровых площадок, зон активного и тихого отдыха; 

создание и поддержание в вестибюле или библиотеке стеллажей свободного книгообмена, 

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

свои книги, брать для чтения другие; 

деятельность классных руководителей и других педагогов вместе с обучающимися, их 

родителями по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, пришкольной 

территории; 

разработку и оформление пространств проведения значимых событий, праздников, 

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

разработку и обновление материалов (стендов, плакатов, инсталляций и других), 

акцентирующих внимание обучающихся на важных для воспитания ценностях, правилах, 

традициях, укладе образовательной организации, актуальных вопросах профилактики и 

безопасности. 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для всех категорий 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

3.2.10. Модуль "Взаимодействие с родителями (законными представителями)". 



 
 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся может предусматривать (указываются конкретные позиции, 

имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных 

органов родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, 

классов), участвующих в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, 

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по 

вопросам воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогов, условий обучения и 

воспитания; 

родительские дни, в которые родители (законные представители) могут посещать уроки и 

внеурочные занятия; 

работу семейных клубов, родительских гостиных, предоставляющих родителям, педагогам 

и обучающимся площадку для совместного досуга и общения, с обсуждением актуальных 

вопросов воспитания; 

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

родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации психологов, врачей, 

социальных работников, служителей традиционных российских религий, обмениваться 

опытом; 

родительские форумы на официальном сайте образовательной организации в сети Интернет, 

интернет-сообщества, группы с участием педагогов, на которых обсуждаются 

интересующие родителей вопросы, согласуется совместная деятельность; 

участие родителей в психолого-педагогических консилиумах в случаях, предусмотренных 

нормативными документами о психолого-педагогическом консилиуме в образовательной 

организации в соответствии с порядком привлечения родителей (законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий; 

при наличии среди обучающихся детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, 

приемных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

3.2.11. Модуль "Самоуправление". 

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

образовательной организации или запланированные): 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся 

или других), избранных обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; 

участие представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в 

анализе воспитательной деятельности в образовательной организации. 

3.2.12. Модуль "Профилактика и безопасность". 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации 

может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной 

организации или запланированные): 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной 

организации эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 



 
 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

обучающихся по разным направлениям (агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением сторонних специалистов (психологов, 

конфликтологов, коррекционных педагогов, работников социальных служб, 

правоохранительных органов, опеки и других); 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного 

взаимодействия; 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в образовательной 

организации и в социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в 

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

дорожного движения, противопожарной безопасности, антитеррористической и 

антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне и другие); 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

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

воздействиям, групповому давлению; 

профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, 

альтернативной девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя 

(походы, спорт), значимого общения, творчества, деятельности (в том числе 

профессиональной, религиозно-духовной, благотворительной, художественной и другой); 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением и 

других); 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого-

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, 

социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

3.2.13. Модуль "Социальное партнерство". 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или 

запланированные): 

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

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы 

воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, 

государственные, региональные, школьные праздники, торжественные мероприятия и 

другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

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

мероприятий, акций воспитательной направленности; 

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

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся 

жизни образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогами 

с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 



 
 

и другой направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование 

окружающего социума, позитивное воздействие на социальное окружение; 

взаимодействие школы с общественными организациями лиц с инвалидностью 

(региональных отделений ВОРДИ, ВОГ, ВОС, и другими). 

3.2.14. Модуль "Профориентация". 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной 

организации может предусматривать (указываются конкретные позиции, имеющиеся в 

общеобразовательной организации или запланированные): 

проведение циклов профориентационных часов, направленных на подготовку 

обучающегося к осознанному планированию и реализации своего профессионального 

будущего; 

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

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

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о 

существующих профессиях, доступных для обучающихся с НОДА, и условиях работы; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических 

профориентационных парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях 

профессионального, высшего образования; 

организацию на базе детского лагеря при образовательной организации 

профориентационных смен с участием экспертов в области профориентации, где 

обучающиеся могут познакомиться с профессиями, получить представление об их 

специфике, попробовать свои силы в той или иной профессии, развить соответствующие 

навыки; 

совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-курсов по 

интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование педагогом-психологом, учителем-дефектологом 

обучающихся и их родителей (законных представителей) по вопросам склонностей, 

способностей, иных индивидуальных особенностей обучающихся, которые могут иметь 

значение в выборе ими будущей профессии; 

освоение обучающимися основ профессии в рамках различных курсов, включенных в 

обязательную часть образовательной программы, в рамках компонента участников 

образовательных отношений, внеурочной деятельности, дополнительного образования. 

4.1. Кадровое обеспечение 

Педагог являет собой всегда главный для обучающихся пример нравственного и 

гражданского личностного поведения. В школе создано методическое объединение 

классных руководителей, которое помогает учителям школы разобраться в нормативно-

правовой базе в потоке информации, обеспечивающей успешный  воспитательный процесс.   

 Совершенствование подготовки и повышения квалификации кадров по вопросам 

духовно-нравственного воспитания детей и молодежи, один из главных вопросов в 

реализации рабочей программы воспитания.  Мероприятия по подготовке кадров:  

-    сопровождение молодых педагогических работников, вновь поступивших на работу 

педагогических работников (работа школы наставничества); 

-         индивидуальная работа с педагогическими работниками по запросам (в том числе и по 

вопросам классного руководства); 

-          контроль оформления учебно-педагогической документации; 

-   проведение конференций, «круглых столов», семинаров по педагогическим и другим 

проблемам духовно-нравственного воспитания и просвещения обучающихся;  

- участие в постоянно действующих учебных курсах, семинарах по вопросам воспитания; 



 
 

- участие в работе городских и региональных методических объединений представление 

опыта работы школы; 

- участие в работе постоянно действующего методического семинара по духовно-

нравственному воспитанию. 

             С 1 сентября 2023 года в школе будет введена должность Советника директора по 

воспитательной работе по инициативе Министерства просвещения в рамках проекта 

«Патриотическое воспитание граждан РФ». 

 В педагогическом плане среди базовых национальных ценностей необходимо 

установить одну важнейшую, системообразующую, дающую жизнь в душе детей всем 

другим ценностям — ценность Учителя. 

4.2. Нормативно-методическое  обеспечение  

        Подготовка приказов и локальных актов школы по внедрению  рабочей программы  

воспитания в образовательный процесс.  

 Обеспечение использования педагогами методических пособий, содержащих 

«методические шлейфы», видеоуроков и видеомероприятий  по учебно-воспитательной 

работе  

Приведение в соответствие с федеральной рабочей программой программы воспитания на 

2023-2025 г. с приложением плана воспитательной работы школы на три уровня образования 

НОО, ООО, СОО. 

  Обновление содержания воспитательных программ в целях реализации новых 

направлений программ воспитания. 

 Подготовка/корректировка дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых 

школой. 

  

4.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 

потребностями.  

 В настоящее время   в школе, получает образование  примерно 12%  детей с  ОВЗ и детей 

инвалидов  во всех уровнях образования. Дети ОВЗ и инвалиды получают образование, на 

равных, со всеми школьниками, создана благоприятная доброжелательная среда.  Эти дети 

находятся под пристальным контролем классных руководителей, и социально-

психологической службы. Они имеют возможность участвовать в различных формах жизни 

детского сообщества: в работе органов самоуправления, волонтерского отряда, участвовать 

в конкурсных мероприятиях онлайн и офлайн, в школьных праздниках. Обеспечивается 

возможность их участия в жизни класса, школы, событиях группы. Таким образом, 

формируется их личностный опыт, развивается самооценка и уверенность в своих силах, 

опыт работы в команде, развивает активность и ответственность каждого обучающегося в 

социальной ситуации его развития. 

       Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности.           При организации воспитания обучающихся с особыми 

образовательными потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием соответствующих возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания;  

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 



 
 

вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией совместных форм 

работы классных руководителей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов. 

4.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной жизненной 

позиции обучающихся  

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся ориентации на 

активную жизненную позицию, инициативность, максимально вовлекать их в совместную 

деятельность в воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся).  

в школе разработано и действует положение о награждениях, все награды фиксируется 

приказами школы. 

- в выдвижении на поощрение и в обсуждении кандидатур на награждение обучающихся  

участвуют органы самоуправления, классные руководители учителя; 

- в школе практикуются  индивидуальные  и коллективные поощрения (конкурс «Ученик 

года», «Класс года» во всех уровнях образования) 

- к участию в системе поощрений на всех стадиях привлекаются родители (законные 

представители) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

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

сторонние организации, их статусных представителей; 

дифференцированность поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 

стимулирующее действие системы поощрения). 

4.5.Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

4.5.1. Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определенной 

нозологической группы отражаются в АООП ООО. 

4.5.2. Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ создаются 

специальные условия в соответствии с психофизическими особенностями таких 

обучающихся. 

4.5.3. Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятельности в доступных для 

них пределах; 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, независимости в быту, 

мобильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их 

успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со стороны всех 

участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и 

возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие 

повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной 

компетентности. 

4.5.4. При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориентироваться на: 

формирование личности обучающегося с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся и их 

сверстников, с использованием адекватных вспомогательных средств и педагогических 

приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, 

учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся. 



 
 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ САМОАНАЛИЗА  

 ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

Самоанализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется  

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. Самоанализ осуществляется 

ежегодно силами Школы, педагогических работников. Основными принципами, на основе 

которых осуществляется самоанализ воспитательной работы в школе, являются:  

принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, ориентирующий 

экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам,  

так и к педагогическим работникам, 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 обучающимися и 

педагогическими работниками;   

принцип развивающего характера осуществляемого анализа, ориентирующий экспертов на 

использование его результатов для совершенствования воспитательной деятельности 

педагогических работников: грамотной постановки ими цели и задач воспитания, умелого 

планирования своей воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания их совместной с обучающимися деятельности; 

принцип разделенной ответственности за результаты личностного развития обучающихся, 

ориентирующий экспертов на понимание того, что личностное развитие обучающихся – это 

результат как социального воспитания (в котором школа участвует наряду с другими 

социальными институтами), так и стихийной социализации, и саморазвития обучающихся. 

Основные направления анализа организуемого в школе воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся.  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся 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, обучающихся, 

классного коллектива является педагогическое наблюдение, диагностические методики. 

Внимание педагогических работников сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития обучающихся удалось решить за 

минувший учебный год; какие проблемы решить  

не удалось и почему; какие новые проблемы появились, над чем далее предстоит работать 

педагогическому коллективу. 

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

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

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся 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 обучающихся и педагогических работников являются беседы с обучающимися 

и их родителями, педагогическими работниками. 

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Общие положения 

Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным 

компонентом основной образовательной программы образовательной организации. ПКР 

разрабатывается для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и 



 
 

соответствует требованиям, предъявляемым в ПООП ООО. Содержание образования и 

условия организации обучения и воспитания обучающихся с ТНР определяются 

адаптированной основной образовательной программой, а для инвалидов – индивидуальной 

программой реабилитации инвалида. ПКР вариативна по форме и по содержанию в 

зависимости от состава обучающихся с ТНР, региональной специфики и возможностей 

образовательной организации. ПКР уровня основного общего образования непрерывна и 

преемственна с другими уровнями образования (начальным, средним); учитывает особые 

образовательные потребности, которые не являются едиными и постоянными, проявляются 

в разной степени у обучающихся с ТНР. Программа ориентирована на развитие их 

потенциальных возможностей и потребностей более высокого уровня, необходимых для 

дальнейшего обучения и успешной социализации.  

Структура ПКР включает инвариантный коррекционно-развивающий курс 

«Индивидуальные и групповые логопедические занятия» и возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, направленных на коррекцию 

первичных и вторичных дефектов.  

ПКР разрабатывается на период освоения обучающимся адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и включает следующие 

разделы: целевой, содержательный, организационный. 

 

 

Цель программы коррекционной работы заключается в определении комплексной 

системы психолого-медико-педагогической и социальной помощи обучающимся с ТНР для 

успешного освоения основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов 

социально-психологической адаптации личности обучающегося.  

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных направлений 

коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-развивающее, консультативное, 

информационно-просветительское). При составлении программы коррекционной работы 

выделены следующие задачи:  

• определение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР и оказание 

им специализированной помощи при освоении основной образовательной программы 

основного общего образования;  

• определение оптимальных специальных условий для получения основного общего 

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

коммуникативных способностей;  

• разработка и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для детей с ТНР; 

• реализация комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

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

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

организации (ППк), индивидуальной программой реабилитации/абилитации инвалида);  

• реализация комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и 

профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

• обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной 

работе с обучающимися с ТНР;  

• осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с 

родителями (законными представителями) обучающихся с ТНР.  

Содержание программы коррекционной работы, наряду с принципами, описанными в 

ПООП ООО определяют следующие принципы: 

– Принцип единства диагностики и коррекции (отражает целостность процесса 

оказания психолого-педагогической помощи, в том числе, логопедической помощи 

обучающему с ТНР. Это один из основополагающих принципов, так как эффективность 

коррекционной работы в большой мере зависит от качества проведенной диагностики. Данный 



 
 

принцип реализуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной 

работы обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного диагностического 

обследования, на его основании составляется первичное заключение и формулируются цели и 

задачи коррекционно-развивающей работы. Во-вторых, реализация коррекционно-

развивающей деятельности требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в 

процессе коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые коррективы в 

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

педагогического воздействия.  

– Принцип развития предполагает выделение в процессе коррекционной работы 

тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне ближайшего развития обучающегося. 

– Принцип коррекционной направленности обучения, воспитания и развития 

обучающихся предполагает разработку специальных педагогических мероприятий, 

направленных на компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и 

физического развития обучающихся. 

Перечень и содержание направлений работы 

 Содержательный раздел ПКР включает перечень и содержание индивидуально 

ориентированных коррекционных направлений работы, способствующих освоению 

обучающимися с ТНР адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования 

Направления коррекционной работы – диагностическое, коррекционно-развивающее, 

консультативное, информационно-просветительское – раскрываются содержательно в разных 

организационных формах деятельности образовательной организации (учебной урочной и 

внеурочной, внеучебной).  

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Диагностическая работа включает себя следующие составляющие:  

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР при освоении 

основной образовательной программы основного общего образования;  

• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики 

нарушений в психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ТНР; подготовка 

рекомендаций по оказанию обучающимся психолого-педагогической помощи в условиях 

образовательной организации и вне ее; 

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

выявление его резервных возможностей;  

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

обучающихся;  

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося;  

• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося с ТНР;  

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных и 

коррекционных программ основного общего образования.  

Коррекционно-развивающая и психопрофилактическая работа, наряду с направлениями, 

обозначенными в ПООП ООО включает в себя следующее:  

• разработку и реализацию индивидуально ориентированных коррекционно-

развивающих программ; выбор и использование специальных методик, методов и приемов 

обучения в соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР;  

• организацию и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-

развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 

обучения;  

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, 

познавательной, коммуникативной и речевой сфер;  

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний;  

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, 

коммуникативной компетенции;  



 
 

• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения;  

• социальную защиту обучающегося в случаях неблагоприятных условий жизни при 

психотравмирующих обстоятельствах.  

Консультативная работа предусматривает:  

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса;  

• консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и адаптации 

содержания предметных программ;  

• консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов 

коррекционного обучения обучающегося с ТНР;  

• консультационную поддержку и помощь, направленные на содействие свободному и 

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

с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями.  

Информационно-просветительская работа включает в себя следующее:  

• информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников;  

• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим недостатки в развитии), их 

родителям (законным представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с 

особенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с ТНР  

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных 

представителей) по разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных 

категорий детей с ТНР.  

Перечень, содержание и план реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

определяются в соответствии со следующими тематическими разделами: 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию эмоциональной регуляции 

поведения и деятельности; 

– мероприятия, направленные на профилактику и коррекцию отклоняющегося 

поведения, формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жизненных 

ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отношению к неблагоприятному 

воздействию микросоциума; 

– мероприятия, направленные на развитие личностной сферы, развитие 

рефлексивной позиции личности, расширение адаптивных возможностей личности, 

формирование зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации в 

условиях реальной жизненной ситуации; 

– мероприятия, направленные на развитие и коррекцию коммуникативной сферы, 

освоения сценариев общения в различных ситуациях общения, способов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества в различных условиях; 

– мероприятия, направленные на развитие познавательной сферы; 

– мероприятия, направленные на предупреждение и преодоление вторичных 

вербальных и невербальных нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося; 

– мероприятия, направленные на преодоление недостатков речевого развития, на 

формирование и развитие полноценной речевой деятельности; 

– мероприятия, направленные на психологическую поддержку обучающихся с 

ТНР. 

В учебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающие занятия со 

специалистами (учитель-логопед, педагог-психолог и др.) планируются по индивидуально-

ориентированным коррекционно-развивающим программам (таблица 1). 



 
 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционно-развивающая работа может 

осуществляться по программам дополнительного образования разной направленности 

(художественно-эстетическая, оздоровительная и др.), опосредованно стимулирующих 

преодоление трудностей в обучении, развитии и социальной адаптации. 

Таблица 1 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы 

Направление 

коррекционной 

работы 

Привлекаемые 

специалисты к 

реализации данного 

направления  

Деятельность 

специалистов в 

рамках данного 

направления  

Ожидаемые 

результаты 

коррекционной 

работы 

специалистов по 

выделенным 

направлениям 

Диагностическое Учитель-логопед Логопедическое 

обследование 

Анализ 

педагогической и 

медицинской 

документации 

Промежуточный 

мониторинг 

динамики 

Итоговый 

мониторинг (на 

конец года) 

Входной 

мониторинг уровня 

развития устной и 

письменной речи, 

заполнение речевых 

карт, уточнение 

заключений, 

выявление 

резервных 

возможностей, 

комплектование 

групп,  

Педагог-психолог Психологическое 

обследование 

Входной 

мониторинг уровня 

развития 

эмоционально-

волевой, 

личностной сферы, 

заполнение 

документации, 

уточнение 

заключений, 

комплектование 

групп,  

Коррекционно-

развивающее 

Учитель-логопед 1) Организация и 

проведение 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

Позитивная 

динамика 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 

Педагог-психолог, 

другие специалисты 

1) Организация и 

проведение 

Позитивная 

динамика 



 
 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

2) Составление 

расписания 

индивидуальных и 

групповых занятий; 

3) Написание 

планов 

индивидуальной 

работы; 

4) Написание 

рабочих программ; 

 

отслеживаемых 

параметров. 

Успешность 

освоения 

предметных 

результатов. 

Консультативно-

просветительское 

направление 

Учитель-логопед Консультирование 

родителей по 

вопросам 

особенностей 

воспитания и 

обучения детей с 

тяжелыми 

нарушениями речи 

Консультация, 

беседа, 

родительские 

собрания и т.д. 

Помощь родителям 

(законным 

представителям) в 

выборе стратегий 

воспитания 

обучающегося с 

тяжелыми 

нарушениями речи. 

Ознакомление 

родителей с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

младших 

подростков с ТНР. 

 Консультирование 

педагогов по 

выбору 

индивидуально 

ориентированных 

методов и приёмов 

работы с 

обучающимися, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи 

Консультация, 

беседа, МО, 

педагогическое 

совещание 

(соответственно 

тематике) и т.д. 

Помощь в выборе 

индивидуально-

ориентированных 

методов и форм 

работы с 

обучающимися, 

имеющими тяжелые 

нарушения речи. 

Ознакомление 

педагогов с 

психолого-

педагогическими 

особенностями 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

Педагог-психолог Консультирование 

педагогов смежных 

профессий по 

психолого-

педагогическим и 

социально-

личностным 

особенностям детей 

с ТНР 

Консультация, 

Ознакомление 

коллег с психолого-

педагогическими и 

социально-

личностными 

особенностями 

обучающихся с 

тяжелыми 

нарушениями речи 



 
 

беседа, заседание 

ПМПк, МО, 

круглый стол 

(соответствующая 

тематика) 

 

Организационный раздел содержит описание системы комплексного психолого-медико-

социального сопровождения и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, включающая комплексное обследование, мониторинг динамики развития, 

успешности освоения адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования обучающимися с ТНР. 

Механизмы реализации программы 

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

с основными учителями целесообразно включить следующих специалистов, в зависимости от 

особенностей проявления нарушения и его динамики, в том числе, на временной основе: 

педагога-психолога, учителя-логопеда, других специалистов психолого-педагогического 

сопровождения. ПКР может быть разработана рабочей группой образовательной организации 

поэтапно. На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав детей с ТНР в образовательной организации, их 

особые образовательные потребности; сопоставляются результаты обучения этих обучающихся 

на предыдущем уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд 

методических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекционной работы; 

раскрываются направления и ожидаемые результаты коррекционной работы, описываются 

специальные требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально-ориентированной работы могут быть представлены в рабочих коррекционных 

программах, которые прилагаются к ПКР.  

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза программы, возможна 

ее доработка; проводится обсуждение хода реализации программы на школьных консилиумах, 

методических объединениях групп педагогов и специалистов, работающих с детьми с ТНР; 

принимается итоговое решение.  

Для реализации ПКР в образовательной организации может быть создана служба 

комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки обучающихся с 

ТНР.  

Психолого-медико-социальная помощь оказывается обучающимся на основании 

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

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка обучающихся 

с ТНР обеспечиваются специалистами образовательной организации (педагогом-психологом, 

медицинским работником, социальным педагогом, учителем-логопедом), регламентируются 

локальными нормативными актами конкретной образовательной организации, а также ее 

уставом. 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).  

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы с учетом вариативно-деятельностной тактики 

учителей, специалистов в области коррекционной педагогики, специальной психологии, 

медицинских работников организации, осуществляющей образовательную деятельность, 

других образовательных организаций и институтов общества, реализующийся в единстве 

урочной, внеурочной и внешкольной деятельности 

Рекомендуется планировать коррекционную работу во всех организационных формах 

деятельности образовательной организации: в учебной (урочной и внеурочной) деятельности и 

внеучебной (внеурочной деятельности).  



 
 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной урочной 

деятельности при освоении содержания основной образовательной программы. На каждом 

уроке учитель-предметник может поставить и решить коррекционно-развивающие задачи. 

Содержание учебного материала отбирается и адаптируется с учетом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися 

осуществляется с помощью специальных методов и приемов.  

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности возможно 

проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными нарушениями из разных 

классов параллели по специальным предметам (разделам), отсутствующим в учебном плане 

нормально развивающихся сверстников.  

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в группах класса, 

в группах на параллели, в группах на уровне образования по специальным предметам.  

ПКР включает реализацию коррекционно-развивающего курса  «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия» и  предусматривает возможность проведения 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий со специалистами (учитель-логопед, 

педагог-психолог, инструкторы адаптивной или лечебной физической культуры и другие 

педагоги, реализующие адаптированную основную образовательную программу.) по 

индивидуально ориентированным или групповым коррекционным программам при наличии 

заключения ПМПК (или ППк) о необходимости их организации. 

Дополнительные коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в 

индивидуальной, групповой или подгрупповой форме.  

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих занятий 

может возникнуть в следующих случаях: 

– необходимость дополнительно психолого-педагогического сопровождения после 

длительной болезни или медицинской реабилитации, 

– низкая динамика формирования речеязыковых и коммуникативных компетенций 

или их распад, обусловленные наличием органической патологии, 

– зачисление обучающегося с ТНР в течение учебного года, 

– недостаточная активность когнитивно-познавательной деятельности, 

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

ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Организация сетевого взаимодействия образовательных и иных организаций 

является одним из основных механизмов реализации программы коррекционной работы на 

уровне основного общего образования. Сетевая форма реализации программы 

коррекционной работы предполагает использование ресурсов нескольких образовательных 

организаций (общеобразовательная школа, государственные образовательные учреждения 

для обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи и др.), а также при необходимости ресурсов организаций науки, культуры, спорта и 

иных организаций. 

Сетевое взаимодействие осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение условий для освоения 

обучающимися с ТНР адаптированной основной программы основного общего 

образования. 

Образовательные организации, участвующие в реализации программы 

коррекционной работы в рамках сетевого взаимодействия, должны иметь соответствующие 

лицензии на право осуществления образовательной деятельности. Порядок и условия 

взаимодействия образовательных организаций при совместной реализации программы 

коррекционной работы определяется договором между ними. 

Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение 

Дополняется за счет необходимости восполнения пробелов в структуре речеязыковых 

средств, а также других компонентов языковой системы, развития и совершенствования 

полноценной речевой деятельности, развития мотивации общения и коммуникативных 

компетенций, необходимых для жизни человека в обществе, на основе планомерного введения 



 
 

в более сложную социальную среду, расширения повседневного жизненного опыта, социальных 

контактов с другими людьми. 

Программно-методическое обеспечение  

Соответствует ООП ООО. 

Кадровое обеспечение 

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

групповые логопедические занятия», должен иметь высшее профессиональное педагогическое 

образование в области логопедии. 

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

образование по другим профилям, для реализации данной программы должны пройти 

профессиональную переподготовку в области логопедии с получением диплома о 

профессиональной переподготовке установленного образца. 

Материально-техническое обеспечение 

Соответствует ООП ООО. Наряду с этим необходимо предусмотреть наличие 

следующих средств: 

–  технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 

– специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

– при необходимости (в случае отсутствия устной и письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации. 

Информационное обеспечение 

Соответствует ООП ООО 

Результатом реализации указанных требований должно быть создание комфортной 

образовательной среды, обеспечивающей: 

– преемственность начального и основного уровней образования с учетом 

специфики проявления речевых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их 

социализации; 

– воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и интеграцию 

обучающихся с ТНР; 

качество результатов освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования, в соответствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

Планируемые результаты коррекционной работы 

Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным вариантом АООП ООО для детей с ТНР (5.1). Планируемые 

результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и могут определяться 

индивидуальными программами развития детей с ТНР. 

Достижения обучающихся с ТНР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью учащихся класса. Это может 

быть накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, а также оценка на основе его портфеля достижений. Оценка динамики 

личностных, метапредметных или иных результатов осуществляется в ходе мониторинга 

успешности освоения ПАООП ООО для детей с ТНР на основе диагностики, осуществляемой 

специалистами, и может иметь количественно-качественный характер (бальная оценка, 

уровневая оценка, описание динамики речевого развития в речевой карте). 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающихся должен быть 

достигнут уровень сформированности устной и письменной речи, соответствующий 

возрастному уровню, или могут сохраняться минимизированные проявления нарушений устной 

и письменной речи до уровня, позволяющего освоить базовый объем знаний и умений 

обучающихся в области общеобразовательной подготовки. 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Учебный план основного общего образования 



 
 

 Учебный план АООП ООО для обучающихся ТНР (вариант 5.1.) соответствует 

обязательным требованиям ФГОС ООО и АООП ООО, в том числе требованиям о включении 

во внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной 

работы. Обучающиеся имеют право учиться по общей программе или по индивидуальной 

программе, разработанной на основе общей, но предусматривающей иной подход к 

структурированию содержания по годам обучения. Учебный план обучающихся по АООП ООО 

ТНР соответствует учебному плану ООО в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, с обязательным дополнением часов внеурочной 

деятельности. 

  

Учебный план представлен на сайте МАОУ «СОШ№18» в разделе «Сведения об 

образовательной организации», в подразделе «Образование» 

 

3.2. Календарный учебный график 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. 

Урочная деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется 

по 5 дневной учебной неделе, в субботу возможна организация и проведение занятий в рамках 

внеурочной деятельности.  

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 

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

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

за ним, рабочий день. Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если 

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

предыдущий рабочий день. Для 10 классов окончание учебного года определяется ежегодно в 

соответствии с расписанием государственной итоговой аттестации. С целью профилактики 

переутомления в федеральном календарном учебном графике предусматривается чередование 

периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул должна составлять не 

менее 7 календарных дней.  

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5 - 10 

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

(для 5 - 10 классов), IV четверть - 8 учебных недель (для 5 - 10 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 

по окончании I четверти (осенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 10 классов); 

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 10 классов); 

по окончании III четверти (весенние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 109 классов); 

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

Продолжительность урока не должна превышать 40 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, большой перемены 

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

уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью должна составлять 

не менее 20 - 30 минут. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими 

нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, при 

этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

для обучающихся 5 - 10 классов - не более 6 уроков. 

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

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют на 

дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком необходимо организовывать перерыв 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=435192&date=30.04.2023&dst=100010&field=134


 
 

продолжительностью не менее 20 минут. 

 Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры региона и определяет чередование учебной деятельности 

(урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и иных 

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год представлен в папке 

«Календарный учебный график», подразделе «Образование», в разделе «Сведение об 

образовательной организации» МАОУ «СОШ№18».  

3.3. План внеурочной деятельности 

Внеурочная деятельность организуется по основным направлениям развития личности 
(духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-

оздоровительное и т.д.). Организация занятий по этим направлениям является неотъемлемой 

частью образовательного процесса.  

План внеурочной деятельности обеспечивает учет индивидуальных особенностей и 
потребностей обучающихся через организацию внеурочной деятельности и реализуется с 

учетом психо-физических особенностей обучающихся с ОВЗ и 
программами коррекционно-развивающей направленности, а также определяет состав и 

структуру направлений, формы организации, объем внеурочной деятельности на уровне 

основного общего образования с учетом интересов обучаю-щихся и возможностей школы-
интерната. На занятия по внеурочной деятельности в V-IX классах отводится по 2 часа в 

неделю. Коррекционные курсы по социально-бытовой ориентировке, пространственной 
ориентировке и мобильности в рамках внеурочной деятельности позволят продолжить 

формирование и закрепление умений и навыков учащихся, решению коррекционных и 
воспитательных задач, направленных на бытовую  адаптацию и социализацию детей с ОВЗ. 

«Развитие коммуникативной деятельности» и «Развитие речи» являются практическим курсом 
обучения учащихся с нарушением зрения основам общения. Занятия по развитию зрительного 

восприятия способствуют компенсации нарушений зрительного восприятия, сенсорно-

перцептивных и когнитивных функций, развитию эмоционально- волевой сферы; стимулируют 
зрительную и познавательную активность обучающихся повышают мотивацию. Особенностью 

учебного плана для обучающихся ТНР, является частичное совмещение коррекционных часов 
и часов внеурочной деятельности в V-IX классах. 

План внеурочной деятельности на 2023-2024 учебный год представлен в папке 

«Календарный учебный график», подразделе «Образование», в разделе «Сведение об 

образовательной организации» МАОУ «СОШ№18».  

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

Календарный план воспитательной работы является единым для образовательных 

организаций. 

Календарный план воспитательной работы может быть реализован в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 



 
 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией 

крупнейшего "лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве; 

8 февраля: День российской науки; 

15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино.   

  

3.5. Система условий реализации АООП ООО 

 



 
 

Описание общесистемных условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО 

 

3.5.1.  Описание кадровых условий реализации адаптированной программы основного 

общего образования 

Соответствует ООП ООО. 

Наряду с этим необходимо учитывать следующие кадровые условия. Учитель-логопед, 

проводящий коррекционно-развивающий курс «Индивидуальные и групповые логопедические 

занятия», должен иметь высшее профессиональное педагогическое образование в области 

логопедии. Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации курса «Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия» должны пройти профессиональную переподготовку в 

области логопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке установленного 

образца. Педагоги, участвующие в реализации АООП ООО, должны иметь высшее 

педагогические образование по другим профилям и пройти повышение квалификации по 

проблемам обучения обучающихся с ТНР. 

 

3.5.2. Описание психолого-педагогических условий реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования 

Наряду с условиями, описанными в ООП ООО, необходимо создание условий, 

обеспечивающих специальные образовательные потребности обучающихся с ТНР. В 

зависимости от доступных обучающимся видов речевой деятельности работа с вербальным 

материалом в процессе обучения варьирует. Выбор конкретного варианта осуществляется 

учителями-предметниками в соответствии с тяжестью проявления и структурой речевого 

нарушения и в соответствии с рекомендациями учителя-логопеда, участвующего в реализации 

образовательной программы, осваиваемой учащимся. Отбор вербального материала для 

изучения осуществляется в соответствии с целевыми и содержательными установками каждой 

конкретной дисциплины, а также с учетом речеязыковых возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от индивидуальных 

особенностей восприятия обучающихся и может быть только устным (аудирование), только 

письменным (чтение) или устным и письменным в сочетании (аудирование и чтение). 

Возможно преобразование вербального материала (например, текстовых задач и т.п.) в 

графический или предметный (схемы, модели и др.). Изложение обучающимся текстового 

материала в устной и или письменной форме иные виды работы с текстом (редактирование, 

трансформация, восстановление и др.) осуществляется после предварительного анализа с 

возможной опорой на алгоритм, схему и / или конкретные образцы. Для заикающихся детей 

целесообразным является увеличение времени для устного ответа, предоставление времени на 

подготовку ответа.  При необходимости соблюдения обучающимся по варианту 5.1 

специального речевого и голосового режима (при заикании, нарушениях голоса или в иных 

случаях) в его обеспечении принимают участие все участники образовательного процесса.  

 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 

Финансовое обеспечение реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ОВЗ, в том числе обучающихся с ТНР, 

базируется на нормах закона «Об образовании в Российской Федерации» (п.3 части 1 ст. 8; п. 2 

ст. 99) и подходах, прописанных в разделе 1.5.3  Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования. Финансовое обеспечение реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ТНР опирается на исполнение расходных обязательств, обеспечивающих 

государственные гарантии прав на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья с учетом создания 



 
 

специальных условий обучения.  Финансирование реализации АООП ООО обучающихся с 

тяжелыми нарушениями речи осуществляется в соответствии с расходными обязательствами на 

основе государственного (муниципального) задания по оказанию государственных 

(муниципальных) образовательных услуг, казенного учреждения – на основании бюджетной 

сметы, в объеме, определяемом органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации согласно нормативным затратам на обеспечение государственных гарантий. 

Нормативные затраты определяются на основе базового норматива затрат на оказание 

государственной (муниципальной) услуги и корректирующих коэффициентов к базовому 

нормативу.Нормативные затраты на оказание государственной или муниципальной услуги по 

реализации адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи учитывают вариативные формы 

обучения, тип образовательной организации, сетевую форму реализации образовательных 

программ, применяемые образовательные технологии, специальные условий получения 

образования обучающимися с ТНР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечение дополнительного профессионального образования педагогическим работникам, 

обеспечение безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, а 

также иные  предусмотренные законодательством особенности организации и осуществления 

образовательной деятельности для обучающихся с ОВЗ, за исключением образовательной 

деятельности, осуществляемой в соответствии с образовательными стандартами, в расчете на 

одного обучающегося, если иное не установлено законодательством. Расчет нормативных 

затрат оказания государственных услуг по реализации адаптированной образовательной 

программы основного общего образования осуществляется в соответствии с требованиями, 

определенными в Приложении 1 к Приказу Министерства просвещения Российской Федерации 

от  22 сентября 2021 г. № 662 «Об утверждении общих требований к определению нормативных 

затрат на оказание государственных (муниципальных) услуг в сфере дошкольного, начального 

общего, основного общего, среднего общего, среднего профессионального образования, 

дополнительного образования детей и взрослых, дополнительного профессионального 

образования для лиц, имеющих или получающих среднее профессиональное образование, 

профессионального обучения, применяемых при расчете объема субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания на оказание 

государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) государственным 

(муниципальным) учреждением». Согласно требованиям ФГОС ООО финансовое обеспечение 

реализации АООП ООО обучающихся с ТНР учитывает расходы, необходимые для коррекции 

нарушений развития и создания специальных условий получения образования в соответствии с 

особыми образовательными потребностями обучающихся. При расчете регионального 

норматива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность, в том числе на 

обязательную реализацию Программы коррекционной работы АООП ООО ТНР в объеме не 

менее 5 часов в неделю. При реализации адаптированной основной образовательной программы 

с привлечением ресурсов иных организаций на условиях сетевого взаимодействия действует 

механизм финансового обеспечения образовательной деятельности, отраженный в локальных 

нормативных актах образовательной организации. Финансовое обеспечение реализации 

ПАООП ООО обучающихся с ТНР не предполагает выхода за рамки установленных параметров 

финансирования государственной (муниципальной) услуги по реализации адаптированных 

основных образовательных программ основного общего образования обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

3.5.4. Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение адаптированной 

программы основного общего образования 

ИНФОРМАЦИОННО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА 

Должны соответствовать требованиям ФГОС ООО и современному состоянию 

информационно-коммуникационных средств. 

Помимо материально-технических условий, перечисленных, а ПООП ООО необходимо 

обеспечить: 



 
 

– технические средства обучения, включая специализированные компьютерные 

инструменты обучения, с учетом специальных образовательных потребностей обучающихся; 

– специальные учебные пособия, рабочие тетради, специальные дидактические 

материалы; 

– при необходимости (в случае отсутствия устной и / или письменной речи) 

использование альтернативных средств коммуникации; 

– контролируемый доступ обучающихся к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет. 

В зональную структуру образовательной организации включаются логопедические 

кабинеты и кабинеты педагога-психолога. 

Оснащение данных кабинетов должно включать достаточный набор мебели, 

специальные приспособления для ведения занятий (зеркала, наборы салфеток, зонды, 

дезинфицирующие материалы, и проч.), технические средства, с включением современных 

электронных устройств – проекторы, интерактивные доски, планшеты, компьютеры и проч.).   
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