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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования (далее – АООП ООО) обучающихся с задержкой психического развития 

(вариант 7) (далее – обучающихся с ЗПР) разработана педагогическим коллективом 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 44 г. Томска (далее МАОУ СОШ № 44, Школа). 

АООП ООО для обучающихся с ЗПР предназначена для освоения обучающимися, 

успешно освоившими адаптированную основную общеобразовательную программу 

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

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

специальных образовательных условий на уровне основного общего образования. 

       АООП ООО (вариант 7) разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее — 

ФГОС ООО), предъявляемыми к структуре, условиям реализации и планируемым 

результатам освоения основной общеобразовательной программы основного общего 

образования (далее – ООП ООО), с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР на уровне основного общего образования, на основе ФАОП ООО.  

       АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

представляет собой комплекс взаимосвязанных программ, каждая из которых является 

самостоятельной составляющей обеспечивающей духовно-нравственное, социальное, 

интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития обучающихся 

основного общего образования. 

       Реализация АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) предусматривает создание 

специальных условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные 

возможности на основе особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить 

социальную адаптацию и коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ).  

Данная программа разработана на основании следующих нормативных документов: 

• Конституция Российской Федерации; 

• Конвенция ООН о правах ребенка (принята 20.11.1989 г., на территории нашей 

страны вступила в законную силу 15.09.1990 г.); 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ (в действующей редакции); 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 24.11.2022 № 1025 

«Об утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья»; 

• Приказ Министерства просвещения России от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального 

общего, основного общего и среднего общего образования»; 

• Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 

2020 г. N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи"; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 

г. № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания"; 



 

• Приказ Минпросвещения России от 22.01.2024 № 31 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства образования и науки Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации, касающиеся федеральных 

государственных образовательных стандартов начального общего образования и 

основного общего образования»;  

• Приказ Минпросвещения России от 01.02.2024 № 67 «О внесении изменений в 

некоторые приказы Минпросвещения России, касающиеся федеральных 

адаптированных образовательных программ»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 01.02.2024 М 67 «О 

внесении изменений в некоторые приказы Министерства просвещения Российской 

Федерации, касающиеся федеральных адаптированных образовательных 

программ»; 

• Приказ Минпросвещения России от 19.03.2024 N 171 "О внесении изменений в 

некоторые приказы Министерства просвещения Российской Федерации, 

касающиеся федеральных образовательных программ начального общего 

образования, основного общего образования и среднего общего образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 11.04.2024 N 77830); 

• Приказ Минпросвещения России от 21.02.2024 №119 «О внесении изменений в 

приложения № 1 и № 2 к Приказу Минпросвещения России от 21.092022 № 858 Об 

утверждении ФПУ, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования организациями, осуществляющими 

образовательную деятельность и установления предельного срока использования 

исключенных учебников»; 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 21.05.2024 № 347 "О 

внесении изменений в приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 

21 сентября 2022 г. № 858 "Об утверждении федерального перечня учебников, 

допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, и установления предельного срока использования исключенных 

учебников"(Зарегистрирован 21.06.2024 № 78626); 

• Программа развития МАОУ СОШ № 44 г. Томска на 2024-2028 гг.; 

• Устав МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

 

Программа рассмотрена на методическом совете школы (Протокол от 29.08.2024 г. № 5), 

принята педагогическим советом (Протокол от 29.08.2024 г. № 13), вступает в силу с 1 

сентября 2024-2025 учебного года и будет реализовываться в 5-9-х классах.        

В данной Адаптированной основной общеобразовательной программе учтены 

специфика образовательного процесса в МАОУ СОШ № 44 г. Томска, образовательные 

потребности и запросы участников образовательного процесса, особенности 

психофизического развития и возможности обучающихся Школы. 

       Адаптированная основная общеобразовательная программа является локальным 

нормативным документом Школы, содержательной и критериальной основой для 

разработки учебного плана, плана воспитательной работы, адаптированных рабочих 

программ педагогов по учебным предметам. Она является нормативно-управленческим 

документом, моделью организации обучения, характеризующей специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса МАОУ СОШ № 

44 г. Томска для обучающихся с особыми образовательными потребностями, вызванными 

задержкой психического развития.  

       Срок реализации программы составляет пять лет, который соответствует освоению 

основного общего уровня образования.  



 

       АООП ООО обучающихся с ЗПР (вариант 7) содержит три раздела: целевой, 

содержательный и организационный.  

       Целевой раздел определяет общее назначение, цели и планируемые результаты 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР, а также способы определения достижения 

этих целей и результатов.  

       Содержательный раздел определяет общее содержание ООО обучающихся с ЗПР и 

включает направления и содержание программы коррекционной работы, ориентированную 

на достижение личностных, предметных и метапредметных результатов.  

       Организационный раздел включает учебный план ООО; систему специальных условий 

реализации АООП ООО обучающихся с ЗПР.  

       Программа определяет:  

 приоритеты, качество содержания и реализации основного общего образования в 

школе, его организационные и методические аспекты на уровне основного общего 

образования;  

 коррекцию отклонений в развитии средствами образования детей с ЗПР, их 

социально-психологическую реабилитацию для последующей интеграции в 

старшие общеобразовательные классы;  

 цели, задачи и направления развития образовательного процесса;  

 регламентацию всех видов образовательной деятельности участников 

образовательного процесса, в том числе систему оценки результатов её освоения 

учащимися. 

 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

       Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 

разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического 

дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

       Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у ребенка задержку 

психического развития, включающий функциональную и/или органическую 

недостаточность центральной нервной системы, и отсутствие или недостаточность 

специализированной помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде 

случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, что определяет 

необходимость обеспечения специальных образовательных условий при обучении таких 

детей на уровне основного общего образования.  

       Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной работе, 

направленной на развитие навыков, необходимых для формирования учебных и 

социальных компетенций, преодоление или ослабление нарушений в психофизическом и 

социально-личностном развитии. 

       Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе, на второй ступени обучения обучающиеся с ЗПР, как правило, 

продолжают испытывать определенные затруднения в учебной деятельности, 

обусловленные дефицитарными познавательными способностями, специфическими 

недостатками психологического и речевого развития, нарушениями регуляции поведения и 

деятельности, пониженным уровнем умственной работоспособности и продуктивности. 

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

представляет собой образовательную программу, адаптированную для обучения, 

воспитания и социализации обучающихся с задержкой психического развития с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей, особых 



 

образовательных потребностей, обеспечивающую коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию.        

       Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП начального общего образования 

является необходимым условием освоения обучающимися с ЗПР АООП основного общего 

образования. 

       АООП ООО адресована: 

Учащимся и родителям:  

 для информирования о целях, содержании, организации и предполагаемых 

результатах деятельности ОУ;  

 для определения сферы ответственности за достижение результатов школы,  

родителей и учащихся и возможностей для взаимодействия.  

Учителям:  

 для углубления понимания смыслов образования и в качестве ориентира в 

практической образовательной деятельности, соответствии с которым должны 

осуществлять учебный процесс.  

Администрации:  

 для координации деятельности педагогического коллектива по выполнению 

требований к результатам и условиям освоения учащимися образовательной программы;  

 для регулирования взаимоотношений и ответственности субъектов 

образовательного процесса (педагогов, учеников, родителей) за качество 

образования.  

       Выбор приоритетных направлений работы Школы, определение цели и задач 

деятельности педагогического коллектива с детьми с ОВЗ определяется в зависимости от 

специфических характеристик образовательного пространства Школы, а именно:  

- социальным заказом на обеспечение образовательных услуг для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья;  

- индивидуальными возможностями, способностями и интересами обучающихся с 

интеллектуальными нарушениями и их родителей; реальным состоянием физического и 

нравственного здоровья обучающихся; необходимостью поддерживать и развивать 

здоровый образ жизни;  

- необходимостью активизировать становление ценностных ориентаций обучающихся 

через систему воспитания дополнительного образования, обеспечивающую 

содержательный образовательно-культурный досуг.  

       Таким образом, организация инклюзивного образования в МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

строится на принципах личностно-ориентированной педагогики, гуманизации образования 

и вариативности содержания образования.  

       В данной адаптированной образовательной программе формируются следующие 

приоритетные направления деятельности педагогического коллектива:  

- осуществление обучения и воспитания личности, способной адаптироваться к социуму и 

найти свое место в жизни; сознающей ответственность перед семьей, обществом и 

государством, уважающей права, свободы других граждан, Конституцию и законы, 

способной к взаимопониманию и сотрудничеству между людьми;  

- обеспечение непрерывности начального общего, основного общего специального 

(коррекционного) образования;  

- обеспечение мер, повышающих эффективность социальной адаптации обучающихся;  

- создание условий для сохранения и укрепления физического и нравственного здоровья 

обучающихся. 

       Приоритетные направления в деятельности школы в вопросах инклюзивного 

образования могут быть реализованы лишь при четком, взаимодополняющем 

взаимодействии основных структурных блоков:  

- педагогическая работа, обеспечивающая базовое образование в соответствии с 

требованиями образовательных программ;  



 

- психологическая работа, обеспечивающая коррекционную направленность обучения и 

воспитания и комфортность обучающихся в рамках образовательного пространства школы;  

- воспитательная работа, обеспечивающая становление ценностных ориентаций 

личности;  

- внедрение здоровьесберегающих технологий, обеспечивающих формирование 

стереотипа здорового образа жизни.  

Программа направлена на обеспечение:  

 равных возможностей получения качественного основного общего образования;  

 духовно-нравственного развития и воспитания обучащихся при получении 

основного общего образования, становление их гражданской идентичности как 

основы развития гражданского общества;  

 преемственности основных образовательных программ начального, основного и 

среднего общего образования;  

 доступности получения качественного основного общего образования, достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования всеми учащимися, в том числе детьми-инвалидами и 

детьми с ОВЗ;  

 установление требований к воспитанию и социализации учащихся 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 культурном уровне развития личности, созданию необходимых 

условий для ее самореализации;  

 эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации учебных 

занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений;  

 взаимодействие школы при реализации основной образовательной программы с 

социальными партнерами;  

 выявление и развитие способностей учащихся с ОВЗ, их интересов через систему 

клубов, секций, студий и кружков, общественно полезную деятельность, в том числе 

с использованием возможностей образовательных организаций дополнительного 

образования;  

 организацию интеллектуальных и творческих соревнований, научно-технического 

творчества, проектной и учебно-исследовательской деятельности;  

 участие учащихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников и общественности в проектировании и развитии внутришкольной 

социальной среды, школьного уклада;  

 включение учащихся в процессы познания и преобразования внешкольной 

социальной среды для приобретения опыта реального управления и действия;  

 социальное и учебно-исследовательское проектирование, профессиональная 

ориентация учащихся при поддержке педагогов, педагогов-психологов, социальных 

педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, учреждениями 

профессионального образования, центрами профессиональной работы;  

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

учащихся, обеспечение их безопасности. 

 

1.1.2. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования обучающихся с задержкой психического 

развития 

       Целями адаптированной общеобразовательной программы основного общего 

образования для детей с задержкой психического развития (вариант 7) являются: 



 

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

планируемых результатов основного общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

- создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

- организация деятельности педагогических работников Школы по созданию 

индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ЗПР.        

Достижение поставленных целей при разработке и реализации МАОУ СОШ № 44 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение ниже следующих основных 

задач. 

       Задачи АООП ООО:  

- формирование у обучающихся нравственных убеждений, эстетического вкуса и здорового 

образа жизни, высокой культуры межличностного и межэтнического общения, овладение 

основами наук, государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к социальному 

самоопределению; 

- обеспечение планируемых результатов по освоению обучающимся целевых установок, 

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

общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

- обеспечение преемственности начального общего, основного общего и среднего общего 

образования; 

- достижение планируемых результатов освоения АООП ООО обучающимися с ЗПР; 

- обеспечение доступности получения качественного основного общего образования; 

- установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части образовательной 

программы и соответствующему усилению воспитательного и социализирующего 

потенциала образовательной организации, инклюзивного подхода в образовании, 

обеспечению индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

- выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

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

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

- организация творческих конкурсов, проектной и учебно-исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников в проектировании и развитии социальной среды Школы; 

- включение обучающихся в процессы познания и преобразования социальной среды 

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

действия; 

- организация социального и учебно-исследовательского проектирования, 

профессиональной ориентации обучающихся при поддержке педагогических работников, 

психологов, социальных педагогов, сотрудничество с базовыми предприятиями, 

организациями профессионального образования, центрами профессиональной работы; 

- создание условий для сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся, обеспечение их безопасности. 

               

 

       1.1.3. Принципы и подходы к формированию адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития  

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



 

- принцип учета ФГОС ООО: ФАОП ООО базируется на требованиях, предъявляемых 

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

уровне основного общего образования; 

- принцип учета языка обучения: с учетом условий функционирования МАОУ СОШ № 44 

г. Томска АООП ООО определяет право получения образования на родном языке из числа 

языков народов Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного 

принципа в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

- принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО обеспечивает 

конструирование учебного процесса в структуре учебной деятельности, предусматривает 

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

задача, учебные операции, контроль и самоконтроль); 

- принцип индивидуализации обучения: АООП ООО предусматривает возможность и 

механизмы разработки индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с 

ЗПР с учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

- системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на результаты обучения, 

на развитие активной учебно-познавательной деятельности обучающегося на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности, 

формирование его готовности к саморазвитию и непрерывному образованию. 

Системно-деятельностный подход предполагает: 

• воспитание  и  развитие  качеств  личности,  отвечающих  требованиям 

информационного общества, инновационной экономики, задачам построения российского 

гражданского общества на основе принципов толерантности,  диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

• формирование  соответствующей  целям  общего  образования  социальной  среды 

развития  обучающихся  в  системе  образования,  переход  к  стратегии  социального 

проектирования  и  конструирования  на  основе  разработки  содержания  и  технологий 

образования,  определяющих пути  и  способы достижения  желаемого  уровня  (результата) 

личностного и познавательного развития обучающихся; 

• ориентацию  на  достижение  основного  результата  образования  –  развитие  на 

основе освоения  универсальных  учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося,  его  активной  учебно-познавательной  деятельности,  формирование  его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  

• признание  решающей  роли  содержания  образования,  способов  организации 

образовательной  деятельности  и  учебного  сотрудничества  в  достижении  целей 

личностного и социального развития обучающихся; 

• учет индивидуальных  возрастных,  психологических  и  физиологических 

особенностей  обучающихся,  роли,  значения  видов  деятельности  и  форм  общения  при 

построении  образовательного  процесса  и  определении  образовательно-воспитательных 

целей и путей их достижения; 

• разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития  каждого  обучающегося,  в  том  числе  детей,  проявивших  выдающиеся 

способности, детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

       Системно-деятельностный подход обеспечивает создание условий для 

общекультурного и личностного развития на основе формирования УУД, успешного 

усвоения системы научных знаний, умений и навыков (академических результатов), 

позволяющих продолжить образование на следующей ступени, и жизненной компетенции, 

составляющей основу социальной успешности. 

- принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и физиологических 

особенностей обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и 

определении образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

- принцип обеспечения фундаментального характера образования, учета специфики 

изучаемых учебных предметов; 



 

- принцип интеграции обучения и воспитания: АООП ООО предусматривает связь урочной 

и внеурочной деятельности, предполагающий направленность учебного процесса на 

достижение личностных результатов освоения образовательной программы; 

- принцип здоровьесбережения: при организации образовательной деятельности не 

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

психическому здоровью обучающихся, приоритет использования здоровьесберегающих 

педагогических технологий.  

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных мероприятий должны 

соответствовать требованиям, предусмотренным санитарными правилами и нормами 

Гигиенических нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

       Аксиологический подход позволяет изучать педагогические явления с точки зрения 

общечеловеческих ценностей. В основе педагогической аксиологии лежат понимание и 

утверждение ценности человеческой жизни, воспитания, обучения и образования в целом. 

Человек живет в состоянии мировоззренческой оценки происходящих событий, он ставит 

перед собой задачи, принимает решения, реализует свои цели. При этом его отношение к 

окружающему миру (обществу, природе, самому себе) связано с двумя подходами – 

практическим и абстрактно-теоретическим (познавательным). Роль связующего звена 

между практическим и познавательным подходами выполняет аксиологический 

(ценностный) подход. 

       Компетентностный подход – это совокупность общих принципов определения целей 

образования, отбора содержания образования, организации образовательного процесса и 

оценки образовательных результатов. К числу таких принципов относятся следующие 

положения: 

– смысл образования заключается в развитие у учащихся способности самостоятельно 

решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использования 

социального опыта, элементом которого является и собственный опыт. 

– содержание образования представляет собой дидактически адаптированный 

социальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, 

политических и иных проблем. 

– смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий для 

формирования у учащихся опыта самостоятельного решения познавательных, 

коммуникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих 

содержание образования.  

–  оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней 

образованности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

       Адаптированная основная образовательная программа основного общего образования 

сформирована с учетом психолого-педагогических особенностей развития и особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического 

развития – 5 лет (5-9 классы). 

       Выделяют общие образовательные потребности для всех обучающихся с ОВЗ и особые 

для обучающихся с ЗПР. 

К общим образовательным потребностям, обучающихся с ОВЗ относятся:  

 получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития;  

 выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между дошкольным и школьным этапами;  

 получение основного общего образования в условиях образовательных организаций 

общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 

обучающегося с ОВЗ;  



 

 обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 

реализуемого, как через содержание предметных областей, так и в процессе 

индивидуальной работы;  

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие обучающегося 

с педагогами и соучениками;  

 психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

 постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы 

образовательной организации. 

       Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР: 

Обучающиеся с задержкой психического развития обучаются по общеобразовательным 

программам массовой школы. Учебный план обучающихся с задержкой психического 

развития составлен с учетом решения двух основных задач:  

 гибкое варьирование организации процесса обучения путем 

расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей;  

 упрощение системы учебно-познавательных задач, решаемых в процессе 

образования;  

 организация процесса обучения с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающихся с ЗПР («пошаговым» предъявлении материала,  

дозированной при помощи взрослого, использовании специальных методов, 

приемов и средств, способствующих общему развитию обучающегося, так и 

компенсации индивидуальных недостатков развития;  

 развитие познавательной деятельности обучающихся с ЗПР как основы 

компенсации, коррекции и профилактики нарушений;  

 постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений;  

 необходимость постоянной актуализации знаний, умений и одобряемых обществом 

норм поведения;  

 постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру;  

 обеспечение взаимодействия семьи и учреждения для формирования социально 

активной позиции, нравственных и общекультурных ценностей.  

В целях более успешной динамики в общем развитии отдельных обучающихся, коррекции 

недостатков их психического развития, а также восполнения пробелов в знаниях 

предусмотрены коррекционные групповые и индивидуальные занятия с психологом не 

менее 1 часа в неделю.  

       Для обучающихся, которые имеют специфические речевые нарушения, организуются 

занятия по логопедии вне школы.  

       В целях ликвидации пробелов в знаниях обучающихся учителя-предметники должны 

осуществлять индивидуальный подход к учащимся на уроках. При этом должны 

учитываться рекомендации психолога, учителя-логопеда, дефектолога, классного 

руководителя об особенностях развития, организации познавательной деятельности 

школьника. Включать в уроки задания развивающей направленности. 

       Особенности построения содержания образовательной программы 

       Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям 

здоровья. 

       Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 

программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно 



 

сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований.  

       Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

совпадает с соответствующим разделом основной образовательной программы основного 

общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется обучение в 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

       Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования        
       Переход обучающегося в основную школу совпадает с предкритической фазой 

развития ребёнка – переходом к кризису младшего подросткового возраста (11–13 лет, 5–7 

классы), характеризующемуся началом перехода от детства к взрослости, при котором 

центральным и специфическим новообразованием в личности подростка является 

возникновение и развитие у него самосознания – представления о том, что он уже не 

ребёнок, т. е. чувства взрослости, а также внутренней переориентацией подростка с правил 

и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

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

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

короткий срок многочисленными качественными изменениями прежних особенностей, 

интересов и отношений обучающегося, появлением у него значительных субъективных 

трудностей и переживаний;  

- стремлением к общению и совместной деятельности со сверстниками;  

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

заданы важнейшие нормы социального поведения взрослого мира;  

- процессом перехода от детства к взрослости, отражающимся в его характеристике как 

«переходного», «трудного» или «критического»;  

- обострённой, в связи с возникновением чувства взрослости, восприимчивостью к 

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

в их отношениях, порождающей интенсивное формирование на данном возрастном этапе 

нравственных понятий и убеждений, выработку принципов, моральное развитие личности; 

- сложными поведенческими проявлениями, вызванными противоречием между 

потребностью в признании их взрослыми со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью в этом (нормативный кризис с его кульминационной точкой 

подросткового кризиса независимости, проявляющегося в разных формах непослушания, 

сопротивления и протеста);  

- изменением социальной ситуации развития – ростом информационных перегрузок и 

изменением характера и способа общения и социальных взаимодействий – объёмы и 

способы получения информации (СМИ, телевидение, Интернет).  

       Учёт особенностей подросткового возраста, успешность и своевременность 

формирования новообразований познавательной сферы, качеств и свойств личности 

связывается с активной позицией учителя, а также с адекватностью построения 

образовательного процесса и выбора условий и методик обучения.  

       Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья – это обучающиеся, 

состояние здоровья которых препятствует освоению образовательных программ вне 

специальных условий обучения и воспитания. Категория обучающихся с задержкой 

психического развития – наиболее многочисленная среди детей с ОВЗ и неоднородная по 

составу группа. Это обучающиеся, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий.  

       Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 



 

психическая и социальная депривация. Подобное разнообразие этиологических факторов 

обусловливает значительный диапазон выраженности нарушении — от состояний, 

приближающихся к уровню возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от 

умственной отсталости.  

       Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные затруднения 

в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными познавательными 

способностями, специфическими расстройствами психологического развития (школьных 

навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или поведения.  

       Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у них отмечаются нарушения речевой и мелкой ручной 

моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, умственной 

работоспособности и эмоциональной сферы. 

       Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности произвольной 

саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество становления высших 

психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-

перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

       Переход от совместных учебных действий под руководством учителя (характерных для 

начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной школы) предъявляет к 

обучающемуся с ЗПР требования самостоятельного познавательного поиска, постановки 

учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и оценочных 

действий, инициативы в организации учебного сотрудничества.  

       По мере взросления у обучающегося происходит качественное преобразование 

учебных действий моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во 

временной перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится 

развитие форм понятийного мышления, усложнение используемых коммуникативных 

средств и способов организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками.  

       Акцент в коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со 

сверстниками, которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном 

развитии происходят многочисленные качественные изменения прежних интересов и 

склонностей, качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением 

у обущающегося с ЗПР значительных субъективных трудностей и переживаний. К 

девятому классу завершается внутренняя переориентация с правил и ограничений, 

связанных с моралью послушания, на нормы поведения взрослых.  

       Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: обостренную 

восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании 

их со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера, способа 

общения и социальных взаимодействий.  

       Процесс взросления у обучающихся с ЗПР осложняется характерными для данной 

категории особенностями. У них часто наблюдаются признаки личностной незрелости, 

многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной регуляции: для них 

характерны частые импульсивные реакции, они не могут сдерживать свои стремления и 

порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, склонны к переменчивости 

настроения.  



 

       В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что 

проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных трудностях.  

У них не сформированы внутренние критерии самооценки, что снижает их устойчивость к 

внешним негативным воздействиям со стороны окружающих, проявляется в 

несамостоятельности и шаблонности суждений.  

       Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют некритично завышенный уровень 

притязаний, проявления эгоцентризма. Недостатки саморегуляции снижают способность к 

планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

       При организации обучения на уровне основного общего образования важно учитывать 

особенности познавательного развития, эмоционально-волевой и личностной сферы 

обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими учебного материала. 

       Особенности познавательной сферы 

       Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из основных 

характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с первичным состоянием 

функциональной и/или органической недостаточности ЦНС. У обучающихся с ЗПР 

сохраняются недостаточный уровень сформированности познавательных процессов и 

пониженная продуктивность интеллектуально-мнестической деятельности.  

       Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с одного вида 

деятельности на другой, повышенные истощаемость и пресыщаемость, отвлекаемость на 

посторонние раздражители, что затрудняет последовательное и контролируемое 

выполнение длинного ряда операций.  

       Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует механическое 

заучивание, что в сочетании с иными недостатками мнестической деятельности не может 

обеспечить прочного запоминания материала.  

       В значительной степени сохраняется несформированность мыслительной деятельности 

как на мотивационном, так и на операциональном уровнях. В частности, обучающиеся 

демонстрируют слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления к поиску 

рационального решения. В операциональных характеристиках мышления отмечаются 

трудности при выполнении логических действий анализа и синтеза, классификации, 

сравнения и обобщения, основанных на актуализации существенных признаков объектов.  

       Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные 

признаки, опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение 

логических рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, 

доказательство и обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, 

подводить вывод. Обучающийся с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с 

меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию 

из различных источников и делать простейшие прогнозы. 

       Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения 

объектов по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам 

сравнения. При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы 

по определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 

основания и вербальном обозначении. 

       Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками  

       Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Обучающиеся с ЗПР нуждаются в сопровождении 



 

изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 

примерами, связью с практическим опытом. 

       Для обучающихся с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

       Особенности речевого развития 

       У обучающихся с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнять фонематический 

разбор слова. У них остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

       Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

       Обучающиеся с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

       Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

       В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и использовать 

синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в 

самостоятельной речи образные сравнения. 

       У Обучающихся с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических 

ошибок сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных 

ошибок. Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов.  Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а 

количество дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема 

программного материала по русскому языку.  

       Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические 

и стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

       Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

       Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является недостаточная 

сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте произвольная регуляция все 

еще остается незрелой. Обучающиеся с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения 

заданий, совершают импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не замечают своих 

ошибок. Им бывает трудно долго удерживать внимание на одном предмете или действии. 

Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, 

что выражается в низкой поисковой активности. 

       По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле.  

       Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР приводят к 

невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. У них низкая 

эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 



 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

       У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью 

рефлексивной позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

       У обучающихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна 

нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции 

личности, трудности формирования образа «Я». Им сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 

учетом позиций и мнения партнера. 

       Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

обучающиеся с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

       Существенные трудности наблюдаются у обучающихся с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме 

того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 

ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить 

свои результаты. 

       Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

       У обучающихся с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные 

коммуникации у них характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях.  

       Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает их коммуникацию 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со 

сверстниками и взрослыми.  

       Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются частично, 

соблюдаются с трудом и избирательно. Обучающиеся с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта 

– к неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. 

       Обучающиеся с ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими 

для последующей коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать 

оценку своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

       Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

       На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 



 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий.  

       У обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется недостаточная 

целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения и удержания алгоритма 

выполняемых учебных действий, неумение организовать свое рабочее время, отсутствие 

инициативы к поиску различных вариантов решения. Отмечаются трудности при 

самостоятельной организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки 

и волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным действием. Для 

обучающихся с ЗПР характерно отсутствие стойкого познавательного интереса, мотивации 

достижения результата, стремления к поиску информации и усвоению новых знаний.  

       Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а 

не сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, 

не пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

       Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам.  

       Работоспособность обучающихся с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение 

деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, обучающиеся не сохраняют 

продуктивную работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых 

учебных заданий, не требующих волевого усилия, они могут оставаться работоспособными 

до конца урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 

интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, 

таких как шум, появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо 

значимого для ребенка события. 

       Особенности освоение учебного материала связаны у обучающихся с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

       Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. 

Они склонны к смешению понятий, семантическим замена, с трудом запоминают 

определения. Обучающиеся с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 

визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

       Обучающимся с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных 

текстов, им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить 

основное содержание. Характерной особенностью являются затруднения в 

самостоятельном выборе нужного способа действия, применения известного способа 

решения в новых условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

       АООП ООО для обучающихся с ЗПР предусматривает различные варианты 

специального сопровождения обучающихся данной категории:  

- обучение в общеобразовательном классе по АООП ООО обучающихся с ЗПР;  

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения;  

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения Школы.  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска знакомит родителей (законных представителей) обучающихся 

(участников образовательных отношений):  



 

- с Уставом и другими документами, регламентирующими осуществление 

образовательного процесса в МАОУ СОШ № 44 г. Томска;  

- с их правами и обязанностями в части формирования и реализации АООП ООО, 

установленными законодательством Российской Федерации и Уставом МАОУ СОШ № 44 

г. Томска.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для детей с 

задержкой психического развития  

 

Общие положения 

        Результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающимися с ЗПР оцениваются как итоговые на момент 

завершения основного общего образования.    

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения 

обучающимися с задержкой психического развития АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных потребностей. 

       Требования к результатам освоения обучающимися с задержкой психического развития 

АООП ООО (личностным, метапредметным, предметным) соответствуют требованиям к 

результатам, представленным в ФГОС ООО. 

       Планируемые результаты освоения адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых результатов 

освоения всех компонентов, составляющих содержательную основу образовательной 

программы.  

       Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом соответствуют требованиям к 

итоговым достижениям сверстников с нормативным развитием, определяемым 

действующим ФГОС ООО. При этом они оцениваются как исходя из освоения 

академического компонента образования, так и с точки зрения социальной (жизненной) 

компетенции ребенка, при необходимости с использованием адаптированного 

инструментария, позволяющего сделать видимыми качество и результат обучения, умение 

применять знания, полученные в ходе обучения, в повседневной жизни. 

       В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых результатов – 

личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и описывает совокупности 

учебно-познавательных и учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся с 

ЗПР. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АООП ООО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

       Планируемые результаты ООП ООО обеспечивают связь между требованиями 

Стандарта, образовательным процессом и системой оценки результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования, выступая содержательной и 

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

методической литературы, с одной стороны, и системы оценок, с другой.  

       В соответствии с реализуемой ФГОС ООО деятельностной парадигмой образования 

система планируемых результатов строится на основе уровневого подхода: выделения 

ожидаемого уровня актуального развития большинства учащихся и ближайшей 

перспективы их развития. Такой подход позволяет определять динамическую картину 

развития учащихся, поощрять продвижение учащихся, выстраивать индивидуальные 

траектории обучения с учетом зоны ближайшего развития обучающегося.  

       Планируемые результаты представляют собой систему обобщённых личностно 

ориентированных целей образования, допускающих дальнейшее уточнение и 

конкретизацию, что обеспечивает определение и выявление всех составляющих 

планируемых результатов, подлежащих формированию и оценке.  



 

       Ведущие целевые установки и основные ожидаемые результаты основного общего 

образования, описывающие основной, сущностный вклад каждой изучаемой программы в 

развитие личности учащихся, их способностей: формирование ценностно-смысловых 

установок, развитие интереса, целенаправленное формирование и развитие познавательных 

потребностей и способностей учащихся средствами различных предметов.  

       Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведётся в ходе процедур, 

допускающих предоставление и использование исключительно неперсонифицированной 

информации, а полученные результаты характеризуют эффективность деятельности 

системы образования на федеральном и региональном уровнях.  

       В результате изучения всех без исключения предметов основной школы получат 

дальнейшее развитие личностные, регулятивные, коммуникативные и познавательные 

универсальные учебные действия, учебная (общая и предметная) и общепользовательская 

ИКТ-компетентность учащихся, составляющие психолого-педагогическую и 

инструментальную основы формирования способности и готовности к освоению 

систематических знаний, их самостоятельному пополнению, переносу и интеграции; 

способности к сотрудничеству и коммуникации, решению личностно и социально 

значимых проблем и воплощению решений в практику; способности к самоорганизации, 

саморегуляции и рефлексии.  

       ФГОС ООО определяет содержательные приоритеты в раскрытии направлений 

воспитательного процесса: гражданско-патриотического, духовно-нравственного, 

эстетического, физического, трудового, экологического воспитания, ценности научного 

познания. В Стандарте делается акцент на деятельностные аспекты достижения 

обучающимися личностных результатов на уровне ключевых понятий, характеризующих 

достижение обучающимися личностных результатов: осознание, готовность, ориентация, 

восприимчивость, установка. 

Требования к личностным результатам включают осознание российской 

гражданской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности 

и личностному самоопределению; ценность самостоятельности и инициативы; наличие 

мотивации к целенаправленной социально значимой деятельности; сформированность 

внутренней позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим 

людям и жизни в целом. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования достигаются в единстве учебной и 

воспитательной деятельности школы в соответствии с традиционными российскими 

социокультурными и духовно-нравственными ценностями, принятыми в обществе 

правилами и нормами поведения и способствуют процессам самопознания, самовоспитания 

и саморазвития, формирования внутренней позиции личности. 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования отражают готовность 

обучающихся руководствоваться системой позитивных ценностных ориентаций и 

расширение опыта деятельности на ее основе и в процессе реализации основных 

направлений воспитательной деятельности, в том числе в части:  

гражданского воспитания: готовность к выполнению обязанностей гражданина и 

реализации его прав, уважение прав, свобод и законных интересов других людей; активное 

участие в жизни семьи, гимназии, местного сообщества, родного края, страны; неприятие 

любых форм экстремизма, дискриминации; понимание роли различных социальных 

институтов в жизни человека; представление об основных правах, свободах и обязанностях 

гражданина, социальных нормах и правилах межличностных отношений в поликультурном 

и многоконфессиональном обществе; представление о способах противодействия 

коррупции; готовность к разнообразной совместной деятельности, стремление к 



 

взаимопониманию и взаимопомощи, активное участие в школьном самоуправлении; 

готовность к участию в гуманитарной деятельности (волонтерство, помощь людям, 

нуждающимся в ней); 

патриотического воспитания (осознание российской гражданской идентичности 

в поликультурном и многоконфессиональном обществе, проявление интереса к познанию 

родного языка, истории, культуры Российской Федерации, своего края, народов России; 

ценностное отношение к достижениям своей Родины - России, к науке, искусству, спорту, 

технологиям, боевым подвигам и трудовым достижениям народа; уважение к символам 

России, государственным праздникам, историческому и природному наследию и 

памятникам, традициям разных народов, проживающих в родной стране);  

духовно-нравственного воспитания (ориентация на моральные ценности и 

нормы в ситуациях нравственного выбора; готовность оценивать свое поведение и 

поступки, поведение и поступки других людей с позиции нравственных и правовых норм с 

учетом осознания последствий поступков; активное неприятие асоциальных поступков, 

свобода и ответственность личности в условиях индивидуального и общественного 

пространства); 

эстетического воспитания (восприимчивость к разным видам искусства, 

традициям и творчеству своего и других народов, понимание эмоционального воздействия 

искусства; осознание важности художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения; понимание ценности отечественного и мирового искусства, роли 

этнических культурных традиций и народного творчества; стремление к самовыражению в 

разных видах искусства);  

физического воспитания, формирования культуры здоровья и 

эмоционального благополучия (осознание ценности жизни; ответственное отношение к 

своему здоровью и установка на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярная физическая 

активность); осознание последствий и неприятие вредных привычек (употребление 

алкоголя, наркотиков, курение) и иных форм вреда для физического и психического 

здоровья; соблюдение правил безопасности, в том числе навыков безопасного поведения в 

интернет-среде; способность адаптироваться к стрессовым ситуациям и меняющимся 

социальным, информационным и природным условиям, в том числе осмысляя собственный 

опыт и выстраивая дальнейшие цели; умение принимать себя и других, не осуждая; умение 

осознавать эмоциональное состояние себя и других, умение управлять собственным 

эмоциональным состоянием; сформированность навыка рефлексии, признание своего права 

на ошибку и такого же права другого человека);  

трудового воспитания (установка на активное участие в решении практических 

задач (в рамках семьи, школы, города, края) технологической и социальной 

направленности, способность инициировать, планировать и самостоятельно выполнять 

такого рода деятельность; интерес к практическому изучению профессий и труда 

различного рода, в том числе на основе применения изучаемого предметного знания; 

осознание важности обучения на протяжении всей жизни для успешной профессиональной 

деятельности и развитие необходимых умений для этого; готовность адаптироваться в 

профессиональной среде; уважение к труду и результатам трудовой деятельности; 

осознанный выбор и построение индивидуальной траектории образования и жизненных 

планов с учетом личных и общественных интересов и потребностей);  

экологического воспитания (ориентация на применение знаний из социальных и 

естественных наук для решения задач в области окружающей среды, планирования 

поступков и оценки их возможных последствий для окружающей среды; повышение уровня 

экологической культуры, осознание глобального характера экологических проблем и путей 

их решения; активное неприятие действий, приносящих вред окружающей среде; осознание 

своей роли как гражданина и потребителя в условиях взаимосвязи природной, 



 

технологической и социальной сред; готовность к участию в практической деятельности 

экологической направленности);  

осознание ценности научного познания (ориентация в деятельности на 

современную систему научных представлений об основных закономерностях развития 

человека, природы и общества, взаимосвязях человека с природной и социальной средой; 

овладение языковой и читательской культурой как средством познания мира; овладение 

основными навыками исследовательской деятельности, установка на осмысление опыта, 

наблюдений, поступков и стремление совершенствовать пути достижения 

индивидуального и коллективного благополучия);  

а также результаты, обеспечивающие адаптацию обучающегося к 

изменяющимся условиям социальной и природной среды (освоение обучающимися 

социального опыта, основных социальных ролей, соответствующих ведущей деятельности 

возраста, норм и правил общественного поведения, форм социальной жизни в группах и 

сообществах, включая семью, группы, сформированные по профессиональной 

деятельности, а также в рамках социального взаимодействия с людьми из другой 

культурной среды;  способность обучающихся во взаимодействии в условиях 

неопределенности, открытость опыту и знаниям других;  способность действовать в 

условиях неопределенности, повышать уровень своей компетентности через практическую 

деятельность, в том числе умение учиться у других людей, осознавать в совместной 

деятельности новые знания, навыки и компетенции из опыта других;  навык выявления и 

связывания образов, способность формирования новых знаний, в том числе способность 

формулировать идеи, понятия, гипотезы об объектах и явлениях, в том числе ранее не 

известных, осознавать дефициты собственных знаний и компетентностей, планировать свое 

развитие; умение распознавать конкретные примеры понятия по характерным признакам, 

выполнять операции в соответствии с определением и простейшими свойствами понятия, 

конкретизировать понятие примерами, использовать понятие и его свойства при решении 

задач (далее - оперировать понятиями), а также оперировать терминами и представлениями 

в области концепции устойчивого развития; умение анализировать и выявлять взаимосвязи 

природы, общества и экономики; умение оценивать свои действия с учетом влияния на 

окружающую среду, достижений целей и преодоления вызовов, возможных глобальных 

последствий; способность обучающихся осознавать стрессовую ситуацию, оценивать 

происходящие изменения и их последствия; воспринимать стрессовую ситуацию как вызов, 

требующий контрмер; оценивать ситуацию стресса, корректировать принимаемые решения 

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

находить позитивное в произошедшей ситуации; быть готовым действовать в отсутствие 

гарантий успеха.). 

       Метапредметные результаты включают: 

 освоение обучающимися межпредметных понятий (используются в нескольких 

предметных областях и позволяют связывать знания из различных учебных 

предметов, учебных курсов, модулей в целостную научную картину мира) и 

универсальных учебных действий (познавательные, коммуникативные, 

регулятивные); 

 способность их использовать в учебной, познавательной и социальной практике; 

 готовность к самостоятельному планированию и осуществлению учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогическими 

работниками и сверстниками, к участию в построении индивидуальной 

образовательной траектории; 

 овладение навыками работы с информацией: восприятие и создание 

информационных текстов в различных форматах, в том числе цифровых, с учетом 

назначения информации и ее целевой аудитории. 

 



 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска определен круг межпредметных понятий, 

формирование и развитие которых осуществляется в рамках урочной и внеурочной 

деятельности и позволяющих связывать знания из различных учебных предметов, учебных 

курсов, модулей в целостную научную картину мира (решение педагогического совета от 

17.04.2023 № 4): 

Метапредметные результаты сгруппированы по трем направлениям и отражают 

способность обучающихся использовать на практике универсальные учебные действия, 

составляющие умение овладевать: 

—универсальными учебными познавательными действиями; 

—универсальными учебными коммуникативными действиями; 

—универсальными регулятивными действиями. 

Овладение универсальными учебными познавательными действиями предполагает 

умение использовать базовые логические действия, базовые исследовательские действия, 

работать с информацией. 

1) базовые логические действия: выявлять и характеризовать существенные 

признаки объектов (явлений); устанавливать существенный признак классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа; с учетом 

предложенной задачи выявлять закономерности и противоречия в рассматриваемых 

фактах, данных и наблюдениях; предлагать критерии для выявления закономерностей и 

противоречий; выявлять дефициты информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи; выявлять причинно-следственные связи при изучении явлений и 

процессов; делать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о взаимосвязях; самостоятельно 

выбирать способ решения учебной задачи (сравнивать несколько вариантов решения, 

выбирать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев);  

2) базовые исследовательские действия: использовать вопросы как 

исследовательский инструмент познания; формулировать вопросы, фиксирующие разрыв 

между реальным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно 

устанавливать искомое и данное; формировать гипотезу об истинности собственных 

суждений и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; проводить по 

самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, небольшое 

исследование по установлению особенностей объекта изучения, причинно-следственных 

связей и зависимостей объектов между собой; оценивать на применимость и достоверность 

информации, полученной в ходе исследования (эксперимента); самостоятельно 

формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного наблюдения, опыта, 

исследования, владеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об их 

развитии в новых условиях и контекстах;  

3) работа с информацией: применять различные методы, инструменты и запросы 

при поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев; выбирать, анализировать, систематизировать и 

интерпретировать информацию различных видов и форм представления; находить сходные 

аргументы (подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, версию) в различных 

информационных источниках; самостоятельно выбирать оптимальную форму 

представления информации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, 

диаграммами, иной графикой и их комбинациями; оценивать надежность информации по 

критериям, предложенным педагогическим работником или сформулированным 

самостоятельно; эффективно запоминать и систематизировать информацию. Овладение 

системой универсальных учебных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков у обучающихся. 



 

Овладение системой универсальных учебных коммуникативных действий 

обеспечивает сформированность социальных навыков общения, совместной деятельности: 

1) общение: воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в 

соответствии с целями и условиями общения; выражать себя (свою точку зрения) в устных 

и письменных текстах; распознавать невербальные средства общения, понимать значение 

социальных знаков, знать и распознавать предпосылки конфликтных ситуаций и смягчать 

конфликты, вести переговоры; понимать намерения других, проявлять уважительное 

отношение к собеседнику и в корректной форме формулировать свои возражения; в ходе 

диалога и (или) дискуссии задавать вопросы по существу обсуждаемой темы и высказывать 

идеи, нацеленные на решение задачи и поддержание благожелательности общения; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, обнаруживать 

различие и сходство позиций; публично представлять результаты выполненного опыта 

(эксперимента, исследования, проекта); самостоятельно выбирать формат выступления с 

учетом задач презентации и особенностей аудитории и в соответствии с ним составлять 

устные и письменные тексты с использованием иллюстративных материалов;  

2) совместная деятельность: понимать и использовать преимущества командной и 

индивидуальной работы при решении конкретной проблемы, обосновывать необходимость 

применения групповых форм взаимодействия при решении поставленной задачи; 

принимать цель совместной деятельности, коллективно строить действия по ее 

достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать процесс и результат 

совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких людей, проявлять готовность 

руководить, выполнять поручения, подчиняться; планировать организацию совместной 

работы, определять свою роль (с учетом предпочтений и возможностей всех участников 

взаимодействия), распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых 

формах работы (обсуждения, обмен мнениями, «мозговые штурмы» и иные); выполнять 

свою часть работы, достигать качественного результата по своему направлению и 

координировать свои действия с другими членами команды; оценивать качество своего 

вклада в общий продукт по критериям, самостоятельно сформулированным участниками 

взаимодействия; сравнивать результаты с исходной задачей и вклад каждого члена команды 

в достижение результатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к 

предоставлению отчета перед группой. Овладение системой универсальных учебных 

коммуникативных действий обеспечивает сформированность социальных навыков и 

эмоционального интеллекта обучающихся. 

Овладение универсальными учебными регулятивными действиями включает 

умения самоорганизации, самоконтроля, развитие эмоционального интеллекта: 

1) самоорганизация: выявлять проблемы для решения в жизненных и учебных 

ситуациях; ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивидуальное, 

принятие решения в группе, принятие решений группой);самостоятельно составлять 

алгоритм решения задачи (или его часть), выбирать способ решения учебной задачи с 

учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые 

варианты решений; составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения), корректировать предложенный алгоритм с учетом получения новых знаний об 

изучаемом объекте; делать выбор и брать ответственность за решение;  

2) самоконтроль: владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии; 

давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения; учитывать контекст и 

предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учебной задачи, 

адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам; объяснять причины достижения 

(недостижения) результатов деятельности, давать оценку приобретенному опыту, уметь 

находить позитивное в произошедшей ситуации; вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств, изменившихся ситуаций, установленных ошибок, возникших 

трудностей; оценивать соответствие результата цели и условиям;  



 

3) эмоциональный интеллект: различать, называть и управлять собственными 

эмоциями и эмоциями других; выявлять и анализировать причины эмоций; ставить себя на 

место другого человека, понимать мотивы и намерения другого; регулировать способ 

выражения эмоций;  

4) принятие себя и других: осознанно относиться к другому человеку, его мнению; 

признавать свое право на ошибку и такое же право другого; принимать себя и других, не 

осуждая; открытость себе и другим; осознавать невозможность контролировать все вокруг.  

Овладение системой универсальных учебных регулятивных действий 

обеспечивает формирование смысловых установок личности (внутренняя позиция 

личности) и жизненных навыков личности (управления собой, самодисциплины, 

устойчивого поведения). 

В основной школе по всем предметам будет продолжена работа по формированию 

и развитию основ читательской компетенции. Обучающиеся овладеют чтением как 

средством осуществления своих дальнейших планов: продолжения образования и 

самообразования, осознанного планирования своего актуального и перспективного круга 

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

       У выпускников будет сформирована потребность в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, создании образа «потребного будущего». Обучающиеся усовершенствуют 

технику чтения и приобретут устойчивый навык осмысленного чтения, получат 

возможность приобрести навык рефлексивного чтения. Они овладеют различными видами 

и типами чтения: ознакомительным, изучающим, просмотровым, поисковым; выборочным; 

выразительным чтением; коммуникативным чтением вслух и про себя; учебным и 

самостоятельным чтением. Обучающиеся овладеют основными стратегиями чтения 

художественных и других видов текстов и будут способны выбрать стратегию чтения, 

отвечающую конкретной учебной задаче.  

 

Результаты освоения обучающимися с задержкой психического развития АООП 

ООО (вариант 7) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых образовательных 

потребностей. 

ФГОС ООО определяет предметные результаты освоения основной 

общеобразовательной программы основного общего образования на базовом уровне с 

учетом необходимости сохранения фундаментального характера образования, специфики 

изучаемых учебных предметов и обеспечения успешного продвижения обучающихся на 

следующем уровне образования. 

Предметные результаты включают: освоение обучающимися в ходе изучения 

учебного предмета научных знаний, умений и способов действий, специфических для 

соответствующей предметной области; предпосылки научного типа мышления; виды 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, преобразованию и 

применению в различных учебных ситуациях, в том числе при создании учебных и 

социальных проектов. 

Требования к предметным результатам: 

 сформулированы в деятельностной форме с усилением акцента на применение 

знаний и конкретные умения; 

 определяют минимум содержания гарантированного государством основного 

общего образования, построенного в логике изучения каждого учебного предмета; 

 усиливают акценты на изучение явлений и процессов современной России и мира в 

целом, современного состояния науки; 

 определяют требования к результатам освоения программ основного общего 

образования по учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности и защиты Родины», 

«Английский язык», «Математика», «Информатика», «Физика», «Химия», 



 

«Биология», «Изобразительное искусство», «Музыка», «Труд (технология)», 

«Физическая культура», ОДНКНР; 

Требования к освоению предметных результатов адаптированной программы ООО 

обеспечивают возможность изучения учебных предметов по индивидуальным учебным 

планам, с использованием сетевой формы реализации образовательных программ, 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий, в том числе в целях 

эффективного освоения обучающимися иных учебных предметов базового уровня, включая 

формирование у обучающихся способности знать определение понятия, знать и уметь 

доказывать свойства и признаки, характеризовать связи с другими понятиями, представляя 

одно понятие как часть целого комплекса, использовать понятие и его свойства при 

проведении рассуждений, доказательства и решении задач (далее - свободно оперировать 

понятиями), решать задачи более высокого уровня сложности. 

 По учебным предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География», «Основы безопасности и защиты Родины» содержание и 

планируемые результаты полностью соответствуют ФАОП.  

 

Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой психического 

развития программы коррекционной работы 

       Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах. 

1. развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в: 

- умении различать учебные ситуации, в которых необходима посторонняя помощь 

для её разрешения, с ситуациями, в которых решение можно найти самому; 

- умении обратиться к учителю при затруднениях в учебном процессе, 

сформулировать запрос о специальной помощи; 

- умении использовать помощь взрослого для разрешения затруднения, давать 

адекватную обратную связь учителю: понимаю или не понимаю; 

- умении написать при необходимости SMS-сообщение, правильно выбрать адресата 

(близкого человека), корректно и точно сформулировать возникшую проблему. 

2. овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни, 

проявляющееся в: 

- расширении представлений об устройстве домашней жизни, разнообразии 

повседневных бытовых дел, понимании предназначения окружающих в быту предметов и 

вещей; 

- умении включаться в разнообразные повседневные дела, принимать посильное 

участие; 

- адекватной оценке своих возможностей для выполнения определенных 

обязанностей в каких-то областях домашней жизни, умении брать на себя ответственность 

в этой деятельности; 

- расширении представлений об устройстве школьной жизни, участии в повседневной 

жизни класса, принятии на себя обязанностей наряду с другими детьми; 

- умении ориентироваться в пространстве школы и просить помощи в случае 

затруднений, ориентироваться в расписании занятий; 

- умении включаться в разнообразные повседневные школьные дела, принимать 

посильное участие, брать на себя ответственность; 

- стремлении участвовать в подготовке и проведении праздников дома и в школе. 

3. овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся в: 

- расширении знаний правил коммуникации; 



 

- расширении и обогащении опыта коммуникации ребёнка в ближнем и дальнем 

окружении, расширении круга ситуаций, в которых обучающийся может использовать 

коммуникацию как средство достижения цели; 

- умении решать актуальные школьные и житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, невербальную);  

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

просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 

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

- умении получать и уточнять информацию от собеседника; 

- освоении культурных форм выражения своих чувств. 

4. способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее пространственно-

временной организации, проявляющаяся в: 

- расширении и обогащении опыта реального взаимодействия обучающегося с 

бытовым окружением, миром природных явлений и вещей, расширении адекватных 

представлений об опасности и безопасности; 

- адекватности бытового поведения обучающегося с точки зрения опасности 

(безопасности) для себя и для окружающих; сохранности окружающей предметной и 

природной среды; 

- расширении и накоплении знакомых и разнообразно освоенных мест за пределами 

дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, городских и загородных 

достопримечательностей и других. 

- расширении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной 

в пространстве и времени, адекватных возрасту ребёнка; 

- умении накапливать личные впечатления, связанные с явлениями окружающего 

мира; 

- умении устанавливать взаимосвязь между природным порядком и ходом 

собственной жизни в семье и в школе; 

- умении устанавливать взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку. 

- развитии любознательности, наблюдательности, способности замечать новое, 

задавать вопросы; 

- развитии активности во взаимодействии с миром, понимании собственной 

результативности; 

- накоплении опыта освоения нового при помощи экскурсий и путешествий; 

- умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком; 

- умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей; 

- способности взаимодействовать с другими людьми, умении делиться своими 

воспоминаниями, впечатлениями и планами. 

5. способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, проявляющаяся в: 

- знании правил поведения в разных социальных ситуациях с людьми разного статуса, 

с близкими в семье; с учителями и учениками в школе; со знакомыми и незнакомыми 

людьми; 

- освоении необходимых социальных ритуалов, умении адекватно использовать 

принятые социальные ритуалы, умении вступить в контакт и общаться в соответствии с 

возрастом, близостью и социальным статусом собеседника, умении корректно привлечь к 

себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, 

недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, просьбу, опасение и другие. 

- освоении возможностей и допустимых границ социальных контактов, выработки 

адекватной дистанции в зависимости от ситуации общения; 

- умении проявлять инициативу, корректно устанавливать и ограничивать контакт; 



 

- умении не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, быть благодарным за 

проявление внимания и оказание помощи; 

- умении применять формы выражения своих чувств соответственно ситуации 

социального контакта. 

Требования к результатам овладения социальной (жизненной) компетенцией 

отражают: 

- способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

- способность использовать речевые возможности на уроках при ответах и в других 

ситуациях общения, умение передавать свои впечатления, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 

- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

- овладение эффективными способами учебно-познавательной и предметно-

практической деятельности; 

- стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно-

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия; определять 

и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах деятельности; 

осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; оценивать процесс 

и результат деятельности; 

- сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АООП 

ООО предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АООП ООО универсальные учебные действия. 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и ограничениях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении; 

- повышение самостоятельности в учебной деятельности и повседневной жизни  

- овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни:  

- прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе;  

- представления об устройстве домашней и школьной жизни;  

- умение адекватно использовать лексикон, отражающий бытовой опыт и осуществлять 

речевое сопровождение своих действий, бытовых ситуаций;  

- умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела;  

-  умение договариваться о распределении функций в совместной деятельности;  

- стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении праздника;  

- владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 

проведении праздника; 

- осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего места в нем;  

- умение устанавливать причинно- следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений и 

практического экспериментирования; умение устанавливать взаимосвязь общественного 

порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, соответствовать этому порядку; 

наличие активности во взаимодействии с миром, понимание собственной 

результативности; прогресс в развитии познавательной функции речи; 

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального окружения, 

принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; 

-  развитие интереса к представителям ближайшего окружения; 

- расширение представлений о различных представителях широкого социума; 

- расширение представлений о принятых в обществе правилах, нормах, ценностях; 

обогащение и расширение социального опыта. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы 

проявляются в следующих достижениях: 



 

- имеет адекватные (в соответствии с возрастом) предметные (конкретные и обобщенные), 

пространственные, социальные представления; 

- проявляет познавательный интерес, познавательную активность; 

- проявляет стремление к самостоятельности и независимости от окружающих (в учебных 

и бытовых ситуациях); 

- умеет адекватно использовать речевые и неречевые средства общения; способен к 

проявлению социальной активности; 

- способен к соучастию, сопереживанию, эмоциональной отзывчивости; способен 

проявлять настойчивость в достижении цели; 

- способен к самоконтролю и саморегуляции (в соответствии с возрастом); 

- знает и учитывает в учебно-познавательной деятельности и повседневной жизни 

имеющиеся противопоказания и ограничения. 

       Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями. 

       Планируемые результаты освоения междисциплинарной программы «Формирование 

универсальных учебных действий» АООП ООО, ее разделов «Чтение. Работа с текстом» и 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся» соответствуют ООП ООО МАОУ 

СОШ № 44 г. Томска.  

       Планируемые результаты освоения учебных программ АООП ООО по учебным 

предметам соответствуют ООП ООО школы.  

       Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов АООП 

ООО соответствует ООП ООО. Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, 

промежуточной и итоговой аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями 

обучающегося с ЗПР).  

       Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров.  

       Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

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 ЗПР, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов и формирование универсальных учебных действий;  

- предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку динамики 

учебных достижений обучающихся с ЗПР и развития жизненной компетенции.  

       Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. 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 ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР;  

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 МАОУ СОШ 

№ 44 г. Томска, используется метод экспертной оценки (заключения специалистов 



 

шПМПк) на основе мнений группы специалистов школьного психолого-медико-

педагогического консилиума (шПМПк), работающих с обучающимся. 

1.3. Система оценки достижения планируемых результатов освоения адаптированной 

общеобразовательной программы основного общего образования для обучающихся с 

задержкой психического развития 

Общие положения.  

       Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования для детей с задержкой 

психического развития (вариант 7) (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, характеризуют 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 структурой 

планируемых результатов выступают планируемые результаты, составляющие содержание 

блоков «Выпускник научится» всех изучаемых программ. 

       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 ЗПР планируемых результатов АООП 

ООО соответствует ООП ООО.  

       Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации в иных формах (в соответствии с особенностями обучающегося с ЗПР). 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности являются оценка 

образовательных достижений обучающихся с ЗПР и оценка результатов деятельности 

образовательной организации и педагогических кадров. Полученные данные используются 

для оценки состояния и тенденций развития системы образования.  

       Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

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 ЗПР, достижение планируемых результатов освоения 

содержания учебных предметов и формирование универсальных учебных действий;  

 предусматривать оценку достижений обучающихся с ЗПР и оценку эффективности 

деятельности образовательной организации; позволять осуществлять оценку 

динамики учебных достижений обучающихся с ЗПР и развития жизненной 

компетенции.  

       Результаты достижений обучающихся с ЗПР в овладении АООП ООО являются 

значимыми для оценки качества образования обучающихся с ЗПР. 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 ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с 

ЗПР;  

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 МАОУ СОШ 

№ 44, используется метод экспертной оценки (заключения специалистов ПМПк) на основе 



 

мнений группы специалистов школьного психолого-медико-педагогического консилиума, 

работающих с обучающимся. К компетенции МАОУ СОШ № 44 относится  

• описание организации и содержания промежуточной аттестации учащихся в рамках 

урочной и внеурочной деятельности, итоговой оценки по предметам, не выносимым на 

государственную (итоговую) аттестацию учащихся, и оценки проектной деятельности 

учащихся;  

• адаптация инструментария для итоговой оценки достижения планируемых результатов, 

разработанного на федеральном уровне, в целях организации оценки достижения 

планируемых результатов в рамках текущего и тематического контроля; промежуточной 

аттестации (накопленной оценки); итоговой аттестации по предметам, не выносимым на 

государственную итоговую аттестацию;  

• адаптация (при необходимости – разработка) инструментария для итоговой оценки 

достижения планируемых результатов по предметам и/или междисциплинарным 

программам, вводимым образовательным учреждением;  

• адаптация или разработка модели и инструментария для организации стартовой 

диагностики;  

• адаптация или разработка модели и инструментария для оценки деятельности педагогов и 

образовательного учреждения в целом в целях организации системы внутришкольного 

контроля.  

       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 

учебно-практических 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 в МАОУ СОШ № 44 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, не работающиев 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; ценностно-смысловых 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 

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;  

г) 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.  

       Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

       Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС ООО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных 

на изучаемом учебном материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе — метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий. 

       Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур текущей, 

тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией школы в ходе 

внутришкольного мониторинга. 

       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:  

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.  

       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  
       Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к обучению 

на данном уровне образования. Проводится администрацией школы в начале 5-го класса и 

выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной 

деятельности, владение универсальными и специфическими для основных учебных 

предметов познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, 

знако-символическими средствами, логическими операциями.  

       Стартовая диагностика может проводиться также учителями с целью оценки 

готовности к изучению отдельных предметов (разделов). Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Предметом стартового оценивания, которое может проводиться 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  
       Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

в освоении программы учебного предмета. 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. Текущая оценка 

формирующая, т.е. поддерживающая и направляющая усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении.        

       В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки (устные и 

письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 

групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учетом 



 

особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности 

учителя.  

       Цель такого оценивания увидеть проблемы и трудности в освоении предметных 

способов действия и компетентностей и наметить план работы по ликвидации возникших 

проблем и трудностей, результаты текущей оценки являются основой для 

индивидуализации учебного процесса. 

       Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения 

тематических планируемых результатов по предмету, которые фиксируются в учебных 

методических комплектах, рекомендованных Министерством образования и науки РФ. По  

предметам, вводимым образовательной организацией самостоятельно, тематические 

планируемые результаты устанавливаются самой образовательной организацией.  

       Тематическая оценка может вестись как в ходе изучения темы, так и в конце её 

изучения. Оценочные процедуры подбираются так, чтобы они предусматривали 

возможность оценки достижения всей совокупности планируемых результатов и каждого 

из них. Результаты тематической оценки являются основанием для коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации. 

       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.  

       Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. Итоговая оценка по 

междисциплинарным программам ставится на основе результатов внутришкольного 

мониторинга и фиксируется в характеристике учащегося.  

Характеристика готовится на основании:  

- объективных показателей образовательных достижений обучающегося на уровне 

основного образования,  

- портфолио выпускника;  

- экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного выпускника 

на уровне основного общего образования.  

       В характеристике выпускника:  

- отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению личностных, 

метапредметных и предметных результатов;  

- даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной 

траектории на уровне среднего общего образования с учётом выбора учащимся 

направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

       Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной образовательной 

траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей (законных представителей). 

       В соответствии с требованиями Стандарта предоставление и использование 

персонифицированной информации возможно только в рамках процедур итоговой оценки 

обучающихся. Во всех иных процедурах допустимо предоставление и использование 



 

исключительно неперсонифицированной (анонимной) информации о достигаемых 

обучающимися образовательных результатах.  

       Интерпретация результатов оценки ведётся на основе контекстной информации об 

условиях и особенностях деятельности субъектов образовательного процесса. Итоговая 

оценка обучающихся определяется с учётом их стартового уровня и динамики 

образовательных достижений. 

       Модель внутришкольного мониторинга образовательных достижений учащихся 

на уровне основного общего образования.  

       Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений (личностных, 

метапредметных и предметных), основными составляющими которой являются материалы 

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).  

       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 (ГМА), 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.  

       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. 

       Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы  

       Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения 

АООП ООО предусматривает оценку достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения программы коррекционной работы. Оценка результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, составляющей неотъемлемую 

часть АООП ООО, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС.  

        При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы МАОУ СОШ № 44 

руководствуется следующими принципами:  

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР;  

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений психического 

развития, индивидуальных способностей и возможностей обучающихся с ЗПР;  

3) единства параметров, критериев и инструментария оценки достижений в освоении 

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

       Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, взаимосвязаны с разными сторонами процесса осуществления оценки 

результатов освоения программы коррекционной работы.  

       Объектом оценки результатов программы коррекционной работы служит достижение 

уровня речевого развития, оптимального для обучающегося с ЗПР при реализации 

вариативных форм логопедического воздействия, с сохранением базового объема знаний и 

умений в области общеобразовательной подготовки. Оценка результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы осуществляется с помощью 

мониторинговых процедур.  

        Мониторинг, обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, 

научность, информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только 



 

оценку достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание 

и организацию.  

       В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется такие формы мониторинга как: стартовая, текущая и финишная 

диагностика. Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных 

особых образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный 

уровень развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

       Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения, обучающегося на начальной ступени образования. При использовании 

данной формы мониторинга используется экспресс-диагностика интегративных 

показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие положительной 

динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной положительной динамики) 

обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов овладения программой 

коррекционной работы.  

       Данные экспресс-диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для 

определения дальнейшей стратегии: продолжения реализации разработанной программы 

коррекционной работы или внесения в нее определенных корректив. Целью финишной 

диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание учебного года, окончание 

обучения школьного образования), выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в 

соответствии с планируемыми результатами освоения, обучающимися программы 

коррекционной работы.  

        Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатывает образовательная организация с учетом типологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся, их индивидуальных особых 

образовательных потребностей. Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР 

программы коррекционной работы используется метод экспертной оценки, который 

представляет собой процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов).  

        Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, 

кто обучает, воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной 

группы является выработка общей оценки достижений обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка. 

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты 

оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным 

показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния 

нарушений развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-

познавательной деятельности, но и повседневной жизни.  

       В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) МАОУ СОШ № 44 направляет на расширенное психолого-медико- 

педагогическое обследование для получения необходимой информации, позволяющей 

внести коррективы в организацию и содержание программы коррекционной работы. 

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

 

 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

 

2.1. Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов, учебных модулей 
Русский язык  

Литература 

Английский язык 

История 

Обществознание 

География 

Математика 

Алгебра и начала математического анализа 

Вероятность и статистика 

Геометрия 

Информатика 

Физика 

Биология 

Химия 

Изобразительное искусство 

Музыка 

Труд (технология) 

Физическая культура 

ОДНКНР 

Основы безопасности и защиты Родины 

 

Режим доступа:  https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/            

 

Рабочие программы курсов внеурочной деятельности  

За страницами обществознания  

Географический мир  

Смысловое чтение  

Функциональная грамотность: учимся для жизни  

Основы программирования  

Оранжевый мяч  

Летящий мяч  

Олимпиадное движение  

Народные промыслы 

Современные танцы   

Фитнес-аэробика  

Ансамбль народного пения «Туесок»  

ГТО  

Школьный театр «Мозаика»  

Исследования в биологии  

Решение нестандартных задач по физике  

Английский с удовольствием  

Современный английский: сложные аспекты  

Химия вокруг нас  

Основы проектирования  

Русская лапта 

Режим доступа:  https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/        
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2.2. Программа формирования универсальных учебных действий  

 

2.2.1 Целевой раздел.  
  

Программа формирования универсальных учебных действий (далее – УУД) у 

обучающихся должна обеспечивать: 

 развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию;  

 формирование внутренней позиции личности, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных УУД у обучающихся;  

 формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для решения задач 

общекультурного, личностного и познавательного развития обучающихся, 

готовности к решению практических задач;  

 повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, формирования 

компетенций в предметных областях, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности;  

 формирование навыка участия в различных формах организации учебно-

исследовательской и проектной деятельности, в том числе творческих конкурсах, 

олимпиадах, научных обществах, научно-практических конференциях, олимпиадах;  

 овладение приемами учебного сотрудничества и социального взаимодействия со 

сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста и взрослыми в 

совместной учебно-исследовательской и проектной деятельности; 

 формирование и развитие компетенций обучающихся в области использования 

ИКТ;  

 на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поиском, анализом и 

передачей информации, презентацией выполненных работ, основами 

информационной безопасности, умением безопасного использования средств ИКТ и 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – Интернет), 

формирование культуры пользования ИКТ;  

 формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и устойчивого 

развития общества.  

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных областях и 

являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО.  

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных предметов, 

учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность обучающихся использовать 

на практике УУД, составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на:  

 овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и декодирования 

информации, логическими операциями, включая общие приемы решения задач 

(универсальные учебные познавательные действия); 

 приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогическими работниками и со 

сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать предметное 

содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые 

для организации собственной деятельности и сотрудничества с партнером 

(универсальные учебные коммуникативные действия); 

 включающими способность принимать и сохранять учебную цель и задачу, 

планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить 

соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, 

проявлять познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять 

констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и способу действия, 



 

актуальный контроль на уровне произвольного внимания (универсальные 

регулятивные действия).  

 

2.2.2. Содержательный раздел.  
Программа формирования УУД у обучающихся должна содержать:  

 описание взаимосвязи универсальных учебных действий с содержанием учебных 

предметов;  

 описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебноисследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной работы.  

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов.  

Содержание основного общего образования определяется программой основного 

общего образования. Предметное учебное содержание фиксируется в рабочих программах.  

Разработанные по всем учебным предметам федеральные рабочие программы 

(далее – ФРП) отражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

 как часть метапредметных результатов обучения в разделе «Планируемые 

результаты освоения учебного предмета на уровне основного общего образования»;  

 в соотнесении с предметными результатами по основным разделам и темам учебного 

содержания;  

 в разделе «Основные виды деятельности» тематического планирования.  

Описание реализации требований формирования УУД в предметных 

результатах и тематическом планировании по отдельным предметным областям.  

Русский язык и литература.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а также тексты 

различных функциональных разновидностей языка, функционально-смысловых типов речи 

и жанров.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, основания 

для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа языковых единиц, текстов 

различных функциональных разновидностей языка, функциональносмысловых типов речи 

и жанров.  

Устанавливать существенный признак классификации и классифицировать 

литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и сравнения, 

определять критерии проводимого анализа.  

Выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых процессов; 

формулировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаключений, 

умозаключений по аналогии.  

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и выбирая 

оптимальный вариант с учётом самостоятельно выделенных критериев.  

Выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии определения закономерностей 

и противоречий в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом.  

Выявлять дефицит литературной и другой информации, данных, необходимых для 

решения поставленной учебной задачи.  

Устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных явлений 

и процессов, формулировать гипотезы об их взаимосвязях.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических мини-

исследований, формулировать и использовать вопросы как исследовательский инструмент.  



 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществлять проверку 

гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование по 

установлению особенностей языковых единиц, языковых процессов, особенностей 

причинноследственных связей и зависимостей объектов между собой.  

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследования в устной и 

письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, таблицы, диаграммы и других.  

Формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений 

других, аргументировать свою позицию в выборе и интерпретации литературного объекта 

исследования.  

Самостоятельно составлять план исследования особенностей литературного 

объекта изучения, причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой.  

Овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений.  

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предположения об их развитии в 

новых условиях и контекстах, в том числе в литературных произведениях.  

Публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроке или во внеурочной деятельности (устный журнал, виртуальная 

экскурсия, научная конференция, стендовый доклад и другие). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

работа с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать интерпретировать и 

комментировать информацию, представленную в текстах, таблицах, схемах; представлять 

текст в виде таблицы, графики; извлекать информацию из различных источников 

(энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой информации, государственных 

электронных ресурсов учебного назначения), передавать информацию в сжатом и 

развёрнутом виде в соответствии с учебной задачей.  

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакомительное, 

детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое) в 

зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию 

из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных разновидностей 

языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный текст с точки зрения 

использованных в нем языковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте 

информации. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять дефицит 

информации текста, необходимой для решения поставленной задачи, и восполнять его 

путем использования других источников информации.  

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, ключевым 

словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать предположения о 

дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в процессе чтения текста, вести диалог 

с текстом.  

Находить и формулировать аргументы, подтверждающую или опровергающую 

позицию автора текста и собственную точку зрения на проблему текста, в анализируемом 

тексте и других источниках.  

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литературной и 

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

коммуникативной установки.  



 

Оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эффективно запоминать 

и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в устной и 

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

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

логично, аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной проблеме.  

Выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и дискуссиях; 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога и полилога, 

обнаруживать различие и сходство позиций; корректно выражать свое отношение к 

суждениям собеседников. 

Формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, осуществлять 

самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять причины достижения 

(недостижения) результата деятельности.  

Осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные неудачи и их 

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

корректировать собственную речь с учетом целей и условий общения; оценивать 

соответствие результата поставленной цели и условиям общения.  

Управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в процессе речевого 

общения.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  
Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в актуальных 

сферах речевого общения, соблюдать нормы современного русского литературного языка 

и нормы речевого этикета; уместно пользоваться внеязыковыми средствами общения 

(жестами, мимикой).  

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; самостоятельно 

выбирать формат выступления с учетом цели презентации и особенностей аудитории и в 

соответствии с этим составлять устные и письменные тексты с использованием 

иллюстративного материала. 

 

Иностранный язык.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых логических действий.  
Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений иностранного 

языка; применять изученные правила, алгоритмы.  

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения мысли 

средствами родного и иностранного языков.  

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и языковые 

явления иностранного языка, разные типы высказывания.  

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, структурными 

единицами диалога и другие).  

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таблицы, 

диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях.  

Выдвигать гипотезы (например, об употреблении глагола-связки в иностранном 

языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы.  

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явлений 

(например, с помощью словообразовательных элементов).  

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, речевые 

клише, грамматические явления, тексты и т.п.).  

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания и другим).  



 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать информацию, 

представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстрациях, графически (в 

таблицах, диаграммах).  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией.  
Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные стратегии 

чтения и аудирования для получения информации (с пониманием основного содержания, с 

пониманием запрашиваемой информации, с полным пониманием).  

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать возможное 

дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; восстанавливать текст из разрозненных абзацев.  

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информационной 

переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей текста, выборочного 

перевода); использовать внешние формальные элементы текста (подзаголовки, 

иллюстрации, сноски) для понимания его содержания.  

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых слов, плана).  

Оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных источников.  

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту же идею, в 

различных информационных источниках; выдвигать предположения (например, о значении 

слова в контексте) и аргументировать его.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  
Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологические 

высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмоции в соответствии с 

условиями и целями общения.  

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной задачи и вида 

текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием основного содержания, с полным 

пониманием, с нахождением интересующей информации).  

Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами.  

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

коммуникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из вопросов 

или утверждений).  

Публично представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы, самостоятельно выбирая формат выступления с учетом особенностей аудитории. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий  

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной задачи, 

выбирать и аргументировать способ деятельности.  

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых формах работы.  

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя его 

продолжать поиск совместного решения поставленной задачи).  

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации.  

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и оценивать 

собственную работу: меру собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, 

ошибки и другие.  

 

Математика и информатика.  
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий.  

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов.  

Различать свойства и признаки объектов.  



 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, 

формулы, графики, геометрические фигуры и другие.  

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распознавать зависимости 

между объектами.  

Анализировать изменения и находить закономерности.  

Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выводить 

следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы.  

Использовать логические связки «и», «или», «если ..., то ...».  

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к частному и от 

частного к общему.  

Использовать кванторы «все», «всякий», «любой», «некоторый», «существует»; 

приводить пример и контрпример.  

Различать, распознавать верные и неверные утверждения.  

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помощью формул.  

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные и 

графические модели.  

Воспроизводить и строить логические цепочки утверждений, прямые и от 

противного.  

Устанавливать противоречия в рассуждениях.  

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач.  

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и отборе 

информации  

или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи и заданных 

критериев.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий.  
Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и параметров; 

выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать пример, аналогию и 

обобщение.  

Доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы, 

закономерности и результаты.  

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, используя 

математический язык и символику.  

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией.  
Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных.  

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот.  

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необходимых для 

решения учебной или практической задачи.  

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавливать 

противоречия в фактах, данных.  

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их.  

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учителем или 

сформулированным самостоятельно.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  
Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения задачи, 

доказательства,  



 

исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в текстовом и 

графическом виде.  

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного поведения, 

формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих в виртуальном 

пространстве.  

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной работы при 

решении конкретной проблемы, в том числе при создании информационного продукта.  

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, обработке, 

передаче, формализации информации.  

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы.  

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным продуктом, 

достигая  

качественного результата по своему направлению и координируя свои действия с 

другими членами команды.  

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодействия.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  
Удерживать цель деятельности.  

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать способ 

деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, новых 

данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной 

самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

 

Естественнонаучные предметы.  
Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий.  

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в жаркую 

погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной.  

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или схем), 

например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверхности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств изученных 

классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических групп растений 

на примере сопоставления биологических растительных объектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий.  

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горячей воды.  

Исследование процесса испарения различных жидкостей.  

Планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам эксперимента: обнаружение 

сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной кислоты с цинком.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией.  

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию звука (или 

ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и другие).  

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение).  



 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследовательской 

деятельности научно-популярную литературу химического содержания, справочные 

материалы, ресурсы информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».  

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. Обсуждать 

роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья человека.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискуссии, при 

выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсуждаемой 

естественнонаучной проблеме.  

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в устных и 

письменных текстах.  

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологического 

наблюдения.  

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: обсуждение 

процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений нескольких людей.  

Координировать свои действия с другими членами команды при решении задачи, 

выполнении естественнонаучного исследования или проекта.  

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по критериям, 

самостоятельно сформулированным участниками команды.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для решения 

проявлений естественнонаучной грамотности.  

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, требующих 

естественнонаучной грамотности и знакомства с современными технологиями 

(индивидуальное, принятие решения в группе, принятие решений группой).  

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной задачи или 

плана естественнонаучного исследования с учетом собственных возможностей.  

Выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при решении 

естественнонаучной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае 

необходимости.  

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности по 

решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-научного исследования.  

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной проблемы 

поставленным целям и условиям.  

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или дискуссии по 

естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов естественнонаучного 

исследования; готовность понимать мотивы, намерения и логику другого.  

 

Общественно-научные предметы.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части базовых 

логических действий.  

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты.  

Составлять синхронистические и систематические таблицы.  

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических явлений, 

процессов.  

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств,  

социально-экономические отношения, пути модернизации и другие)  

по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) и в динамике 

(«было – стало») по заданным или самостоятельно определенным основаниям.  



 

Использовать понятия и категории современного исторического знания (эпоха, 

цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и другие).  

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов.  

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, города, села), 

привлекая материалы музеев, библиотек, средств массовой информации.  

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися данными, 

оценивать их значимость.  

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, таблицу) 

виды  

деятельности человека: виды юридической ответственности  

по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-территориальному 

устройству, типы политических партий, общественно-политических организаций.  

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), проступок и 

преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 лет и несовершеннолетних 

в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право.  

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, находить 

конструктивное разрешение конфликта.  

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о достижениях 

России в  

текст.  

Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций.  

Использовать полученные знания для публичного представления результатов 

своей деятельности в сфере духовной культуры.  

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом.  

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и гражданина и 

обязанностями граждан.  

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года.  

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью дня и 

географической широтой местности, между высотой Солнца над горизонтом и 

географической широтой местности на основе анализа данных наблюдений.  

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему облику.  

Классифицировать острова по происхождению.  

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений компонентов 

природы в результате деятельности человека с использованием разных источников 

географической информации.  

Самостоятельно составлять план решения учебной географической задачи.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

базовых исследовательских действий.  

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, скорости и 

направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифровых приборов (термометр, 

барометр, анемометр, флюгер) и представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме.  

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для 

прогнозирования изменения численности населения Российской Федерации в будущем.  

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического описания).  

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое исследование роли 

традиций в обществе.  



 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использованием 

различных способов повышения эффективности производства.  

Формирование универсальных учебных познавательных действий в части 

работы с информацией  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Сравнивать данные разных источников исторической информации, выявлять их 

сходство и различия, в том числе, связанные со степенью информированности и позицией 

авторов.  

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоятельной 

работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, учебный проект и 

другие).  

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и научной 

литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, визуальных), 

публицистике и другие в соответствии с предложенной познавательной задачей.  

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, применяя приемы 

критики источника, высказывать суждение о его информационных особенностях и 

ценности (по заданным или самостоятельно определяемым критериям).  

Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы данных), 

необходимые для изучения особенностей хозяйства России.  

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую отраслевую, 

функциональную и территориальную структуру хозяйства России, выделять 

географическую информацию, которая является противоречивой или может быть 

недостоверной.  

Определять информацию, недостающую для решения той или иной задачи.  

Извлекать информацию о правах и обязанностях учащегося из разных 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов): заполнять таблицу и 

составлять план.  

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию об 

отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из адаптированных 

источников (в том числе учебных материалов) и публикаций СМИ.  

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений.  

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и обобщать 

информацию, представленную в разных формах (описательную, графическую, 

аудиовизуальную).  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий.  

Определять характер отношений между людьми в различных исторических и 

современных ситуациях, событиях.  

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в разных 

сферах в различные исторические эпохи.  

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) вопросов 

истории, высказывая и аргументируя свои суждения.  

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по истории, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией.  

Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки зрения их 

соответствия правовым и нравственным нормам.  



 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, моделировать 

варианты выхода из конфликтной ситуации.  

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии.  

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с людьми 

другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на основе 

гуманистических ценностей,  

взаимопонимания между людьми разных культур с точки зрения их соответствия 

духовным традициям общества.  

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение результатов, разделять 

сферу ответственности.  

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебного проекта 

о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными изменениями климата.  

При выполнении практической работы «Определение, сравнение темпов 

изменения численности населения отдельных регионов мира по статистическим 

материалам» обмениваться с партнером важной информацией, участвовать в обсуждении.  

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с исходной 

задачей и вклад каждого члена команды в достижение результатов.  

Разделять сферу ответственности.  

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  
Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в истории – 

на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных деятелей, ученых, 

деятелей культуры и другие) и общества в целом (при характеристике целей и задач 

социальных движений, реформ и революций и другого).  

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих задач по 

истории (включая использование на разных этапах обучения сначала предложенных, а 

затем самостоятельно определяемых плана и источников информации).  

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результатам своей 

учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, содержащейся в учебной 

и исторической литературе.  

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и выбирать 

способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных возможностей, 

аргументировать предлагаемые варианты решений.  

 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеурочной 

деятельности.  

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную 

деятельность (далее – УИПД), которая должна быть организована во всех видах 

образовательных организаций при получении основного общего образования на основе 

программы формирования УУД, разработанной в каждой организации.  

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся опыта 

применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего возраста, 

взрослыми.  

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и развитие у 

школьников научного способа мышления, устойчивого познавательного интереса, 

готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способности к проявлению 

самостоятельности и творчества при решении личностно и социально значимых проблем.  

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно (в 

составе малых групп, класса).  



 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями уровня 

сформированности у школьников комплекса познавательных, коммуникативных и 

регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных компетенций, 

предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания учебно-исследовательской 

и проектной деятельности универсальные учебные действия оцениваются на протяжении 

всего процесса их формирования.  

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД.  

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; возникшие 

у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индивидуальной траектории 

или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована в дистанционном формате.  

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее – УИД) состоит в том, 

что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно нового 

знания (ранее неизвестного или мало известного), на организацию его теоретической 

опытно-экспериментальной проверки.  

Исследовательские задачи представляют собой особый вид педагогической 

установки, ориентированной:  

 на формирование и развитие у школьников навыков поиска ответов  

 на проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

школьников знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; на овладение обучающимися основными 

научно-исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, 

планировать и осуществлять анализ, опыт и эксперимент, делать обобщения и 

формулировать выводы на основе анализа полученных данных).  

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью 

обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием.  

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

 обоснование актуальности исследования;  

 планирование (проектирование) исследовательских работ (выдвижение гипотезы, 

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

 собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы;  

 описание процесса исследования, оформление результатов учебно-

исследовательской деятельности в виде конечного продукта;  

 представление результатов исследования, где в любое исследование может быть 

включена прикладная составляющая в виде предложений и рекомендаций 

относительно того, как полученные в ходе исследования новые знания могут быть 

применены на практике.  

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

связана с тем, что учебное время, которое может быть специально выделено на 

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую очередь на реализацию 

задач предметного обучения.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений исследований:  

 предметные учебные исследования;  

 междисциплинарные учебные исследования.  



 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение задач 

связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисциплинарные 

учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей знания об 

окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах.  

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоятельно 

под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или нескольких изучаемых 

учебных предметов (курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах.  

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие:  

 урок-исследование;  

 урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе;  

 урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и анализ его 

результатов);  

 урок-консультация; мини-исследование в рамках домашнего задания.  

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноценного 

исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения и 

оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: учебных 

исследовательских задач, предполагающих деятельность учащихся в проблемной ситуации, 

поставленной перед ними учителем в рамках следующих теоретических вопросов:  

Как (в каком направлении)... в какой степени… изменилось... ?  

Как (каким образом)... в какой степени повлияло... на… ?  

Какой (в чем проявилась)... насколько важной… была роль... ?  

Каково (в чем проявилось)... как можно оценить… значение... ?  

Что произойдет... как изменится..., если... ?  

мини-исследований, организуемых педагогом в течение одного или 2 уроков 

(«сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск ответов на один или 

несколько проблемных вопросов.  

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются:  

 доклад, реферат;  

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований по различным 

предметным областям.  

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности.  

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с тем, 

что в  

данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования.  

С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются:  

социально-гуманитарное; филологическое; естественнонаучное; информационно-

технологическое; междисциплинарное.  

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются:  

 конференция, семинар, дискуссия, диспут;  

 брифинг, интервью, телемост;  

 исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии; научно-исследовательское общество учащихся.  

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесообразно 

использование следующих форм предъявления результатов:  

 письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат);  



 

 статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований, проводимых в рамках 

исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследований по различным 

предметным областям.  

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и корректно 

решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно достигнуты 

сформулированные цель, задачи, гипотеза.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследовательские 

действия: 

 использовать вопросы как исследовательский инструмент познания;  

 формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и желательным 

состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать искомое и данное;  

 формировать гипотезу об истинности собственных суждений и суждений других, 

аргументировать свою позицию, мнение;  

 проводить по самостоятельно составленному плану опыт, несложный эксперимент, 

небольшое исследование;  

 оценивать на применимость и достоверность информацию, полученную в ходе 

исследования (эксперимента);  

 самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам проведенного 

наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений;  

 прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий и их 

последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать предположения об 

их развитии в новых условиях и контекстах.  

Особенность проектной деятельности (далее – ПД) заключается в том, что она 

нацелена на получение конкретного результата (далее – продукта), с учетом заранее 

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер и 

ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

(инструмента) для решения жизненной, социально-значимой или познавательной 

проблемы.  

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся умений:  

 определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, прогнозировать 

проектный результат и оформлять его в виде реального «продукта»;  

 максимально использовать для создания проектного «продукта» имеющиеся знания 

и освоенные способы действия, а при их недостаточности – производить поиск и 

отбор необходимых знаний и методов (причем не только научных). Проектная 

работа должна ответить на вопрос «Что необходимо сделать (сконструировать, 

смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы решить реально 

существующую или потенциально значимую проблему?».  

Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов:  

 анализ и формулирование проблемы;  

 формулирование темы проекта;  

 постановка цели и задач проекта;  

 составление плана работы;  

 сбор информации (исследование);  

 выполнение технологического этапа;  

 подготовка и защита проекта;  

 рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка качества выполнения.  



 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся должны быть 

сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для решения проблемы новое 

практическое средство, им сначала предстоит найти основания для доказательства 

актуальности, действенности и эффективности продукта.  

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках урочной 

деятельности так же, как и при организации учебных исследований, связаны с тем, что 

учебное время ограничено и не может быть направлено на осуществление полноценной 

проектной работы в классе и в рамках выполнения домашних заданий.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целесообразно 

ориентироваться на реализацию двух основных направлений проектирования:  

 предметные проекты;  

 метапредметные проекты.  

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач предметного 

обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение прикладных 

проблем, связанных с задачами жизненно-практического, социального характера и 

выходящих за рамки содержания предметного обучения.  

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие:  

 монопроект (использование содержания одного предмета);  

 межпредметный проект (использование интегрированного знания и способов 

учебной деятельности различных предметов);  

 метапроект (использование областей знания и методов деятельности, выходящих за 

рамки предметного обучения).  

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта на 

уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптимальным с точки 

зрения временных затрат является использование на уроках учебных задач, нацеливающих 

обучающихся на решение следующих практико-ориентированных проблем:  

Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, объясните)?  

Каким должно быть средство для решения проблемы... (опишите, смоделируйте)?  

Как сделать средство для решения проблемы (дайте инструкцию)?  

Как выглядело... (опишите, реконструируйте)?  

Как будет выглядеть... (опишите, спрогнозируйте)?  

Основными формами представления итогов ПД являются:  

 материальный объект, макет, конструкторское изделие;  

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятельности так 

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

предоставляет большие возможности для организации, подготовки и реализации 

развернутого и полноценного учебного проекта.  

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений учебного 

проектирования:  

 гуманитарное;  

 естественнонаучное;  

 социально-ориентированное;  

 инженерно-техническое;  

 художественно-творческое;  

 спортивно-оздоровительное;  

 туристско-краеведческое.  

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы:  

 творческие мастерские;  



 

 экспериментальные лаборатории;  

 конструкторское бюро;  

 проектные недели;  

 практикумы.  

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются:  

 материальный продукт (объект, макет, конструкторское изделие и другое);  

 медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная продукция, фильм и другие);  

 публичное мероприятие (образовательное событие, социальное мероприятие 

(акция), театральная постановка, концерт и другие); 

 отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты).  

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что основными 

критериями учебного проекта является то, насколько практичен полученный результат, то 

есть насколько эффективно этот результат (техническое устройство, программный продукт, 

инженерная конструкция и другие) помогает решить заявленную проблему.  

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в рамках 

проведения исследования удалось продемонстрировать базовые проектные действия:  

 понимание проблемы, связанных с нею цели и задач;  

 умение определить оптимальный путь решения проблемы;  

 умение планировать и работать по плану;  

 умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде реального 

«продукта»;  

 умение осуществлять самооценку деятельности и результата, взаимоценку 

деятельности в  

 группе.  

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается:  

качество защиты проекта (четкость и ясность изложения задачи; убедительность  

рассуждений; последовательность в аргументации; логичность и оригинальность); 

качество наглядного представления проекта (использование рисунков, схем, графиков,  

моделей и других средств наглядной презентации); качество письменного текста 

(соответствие плану, оформление работы, грамотность  

изложения); уровень коммуникативных умений (умение отвечать на поставленные 

вопросы,  

аргументировать и отстаивать собственную точку зрения, участвовать в 

дискуссии).  

 

Организационный раздел.  
Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании и 

реализации программы формирования УУД.  

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации может быть создана рабочая группа, реализующая свою 

деятельность по следующим направлениям:  

 разработка плана координации деятельности учителей-предметников, направленной 

на формирование УУД на основе ФООП и ФРП, выделение общих для всех 

предметов планируемых результатов в овладении познавательными, 

коммуникативными, регулятивными учебными действиями;  

 определение образовательной предметности, которая может быть положена в основу 

работы по развитию УУД;  

 определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей достижение 

данных результатов (междисциплинарный модуль, интегративные уроки и другое);  

 определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности учащихся по 

овладению УУД;  



 

 разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего два 

целевых фокуса (предметный и метапредметный);  

 разработка основных подходов к конструированию задач на применение УУД;  

 конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

 разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций;  

 разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию УУД у обучающихся;  

 разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися УУД;  

 организация и проведение серии семинаров с учителями, работающими на уровне 

начального общего образования в целях реализации принципа преемственности в 

плане развития УУД; организация и проведение систематических консультаций с 

педагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в 

образовательном процессе;  

 организация и проведение методических семинаров с педагогами-предметниками и 

педагогами-психологами по анализу и способам минимизации рисков развития УУД 

у обучающихся; организация разъяснительной (просветительской работы) с 

родителями по проблемам развития УУД у обучающихся;  

 организация отражения аналитических материалов о результатах работы по 

формированию УУД у обучающихся на сайте образовательной организации.  

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные процедуры 

разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем).  

На подготовительном этапе команда образовательной организации может провести 

следующие аналитические работы:  

рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, методические материалы 

могут быть использованы в данной образовательной организации для наиболее 

эффективного выполнения задач программы формирования УУД; определять состав детей 

с особыми образовательными потребностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся 

способности, детей с ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных 

образовательных траекторий; анализировать результаты учащихся по линии развития УУД 

на предыдущем уровне; анализировать и обсуждать опыт применения успешных практик, 

в том числе с использованием информационных ресурсов образовательной организации.  

На основном этапе может проводиться работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут быть описаны 

специальные требования к условиям реализации программы развития УУД.  

На заключительном этапе может проводиться обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организаций).  

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с рабочими 

программами по учебным предметам необходимо, чтобы образовательная организация на 

регулярной основе проводила методические советы для определения, как с учетом 

используемой базы образовательных технологий, так и методик, возможности обеспечения 

формирования УУД, аккумулируя потенциал разных специалистов-предметников.  

Типовые задачи применения универсальных учебных действий  

Задачи на применение УУД строятся как на материале учебных предметов, так и на 

практических ситуациях, встречающихся в жизни обучающегося и имеющих для него 

значение (экология, молодежные субкультуры, бытовые практико-ориентированные 

ситуации, логистика и др.).  



 

Различаются два типа заданий, связанных с УУД:  

‒ задания, позволяющие в рамках образовательного процесса сформировать 

УУД; 

-  задания, позволяющие диагностировать уровень сформированности УУД.  

В первом случае задание направлено на формирование целой группы связанных друг с 

другом универсальных учебных действий. Действия могут относиться как к одной 

категории (например, регулятивные), так и к разным.  

Во втором случае задание сконструировано таким образом, чтобы проявлять способность 

учащегося применять какое-то конкретное универсальное учебное действие.  

       В основной школе используются следующие типы задач:  

1. Задачи, формирующие коммуникативные УУД:  

- на учет позиции партнера;  

- на организацию и осуществление сотрудничества;  

- на передачу информации и отображение предметного содержания;  

- тренинги коммуникативных навыков;  

- ролевые игры.  

2. Задачи, формирующие познавательные УУД:  

- проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач;  

- задачи на сериацию, сравнение, оценивание;  

- проведение эмпирического исследования; 

- проведение теоретического исследования; 

- смысловое чтение.  

3. Задачи, формирующие регулятивные УУД:  

- на планирование;  

- на ориентировку в ситуации;  

- на прогнозирование;  

- на целеполагание;  

- на принятие решения; 

- на самоконтроль.  

       Развитию регулятивных УУД способствует также использование в учебном процессе 

системы таких индивидуальных или групповых учебных заданий, которые наделяют 

обучающихся функциями организации их выполнения: планирования этапов выполнения 

работы, отслеживания продвижения в выполнении задания, соблюдения графика 

подготовки и предоставления материалов, поиска необходимых ресурсов, распределения 

обязанностей и контроля качества выполнения работы, – при минимизации пошагового 

контроля со стороны учителя.   

       Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 

жестким, начальное освоение одних и тех же УУД и закрепление освоенного может 

происходить в ходе занятий по разным предметам. Распределение типовых задач внутри 

предмета направлено на достижение баланса между временем освоения и временем 

использования соответствующих действий.   

       Задачи на применение УУД носят как открытый, так и закрытый характер. При работе 

с задачами на применение УУД для оценивания результативности практикуются 

технологии  

«формирующего оценивания», в том числе бинарную и критериальную оценки.  

Пример типовой задачи на развитие личностных УУД.  
Развитие Я-концепции: Задание «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?» Цель: формирование и 

оценивание уровня сформированное личностной рефлексии, направленной на осознание 

подростками своих мотивов, потребностей, стремлений, желаний и побуждений.  

Возраст: 10—15 лет.  



 

Форма выполнения задания: групповая работа учащихся под руководством психолога. 

Материал: тетради, ручки, карандаши, разноцветная коробка с прорезями, обклеенная 

полосками шести разных цветов.  

1. Настройка на занятие. Упражнение «Цвет настроения». Каждый участник выбирает цвет 

своего настроения в данный момент и опускает картонный квадратик в прорезь той полоски 

на коробке, которая соответствует выбранному цвету. Психолог открывает коробку и 

сообщает (не называя детям обозначения цветов и не подсчитывая их точное количество), 

с каким настроением пришли сегодня на занятие большинство ребят. Затем выясняет у 

участников, соответствует ли этот результат их настроению.  

Упражнение «Я рад общаться с тобой». Каждый участник протягивает руку стоящему 

рядом с ним ученику со словами: «Я рад общаться с тобой». А тот, в свою очередь, 

протягивает руку следующему однокласснику с этими же словами. Так, по цепочке, все 

берутся за руки и образуют крут.  

2. Обсуждение домашнего задания. 

Психолог: «Хотите узнать, сколько баллов вы получили по тесту «С тобой приятно 

общаться»?  

(Называет максимальный балл.) Как вы считаете, можно ли изменить мнение 

одноклассников? Как  

это сделать? Вы замечали, что с разными людьми вы ведѐте себя по-разному? А кто знает 

себя  

очень хорошо? Всѐ ли в себе вам нравится? Чем вы отличаетесь от других? Нужно ли знать 

себя? 

3. Работа по теме «Самоанализ. Кто Я? Какой Я?». 

Продолжите письменно предложения: 

Я думаю, что я... 

Другие считают, что я... 

Мне хочется быть... 

Для каждого предложения подберите 5—10 определений из списка слов на плакате 

(психолог  

вывешивает список слов, которые помогут учащимся продолжить предложения): 

симпатичный,  

слабый, приятный, грубый, справедливый, хвастливый, трудолюбивый, скучный, 

остроумный, смелый,  

жадный, хитрый, смешной, терпеливый, надѐжный, неприятный, задумчивый, хороший, 

здоровый,  

вежливый, робкий, честный, глупый, одинокий, красивый, резкий, нежный, сильный, 

задиристый,  

лживый, сообразительный, дружелюбный. 

 

Пример типовой задачи на развитие коммуникативных УУД.  

Формирование коммуникативных действий учета позиции собеседника (партнера) в 

процессе учебной деятельности на уроках. 

Задание «Кто прав?» 

Цель: диагностика уровня сформированности коммуникативных действий, помогающих  

пониманию позиции собеседника (партнера), и анализ оснований для того или иного 

мнения партнеров по общению (коммуникативная рефлексия). 

Возраст: 10—15 лет. 

Учебные дисциплины: гуманитарные (литература, история и др.) и естественно-научные  

(математика, физика и др.). 

Форма выполнения задания: работа в парах и в группах. 



 

Описание задания: ученикам раздаются карточки с заданием и вопросами. Задание строится 

как столкновение двух (или более) разных точек зрения по одному вопросу (или 

несовпадающих оценок). 

Материал: карточки с текстом задания. 

Инструкция: учащимся предлагается прочитать текст небольшого рассказа и выработать  

общий ответ на вопросы. 

Задание А. Пятиклассник Петя нарисовал Годзиллу и показал рисунок друзьям. Володя 

сказал: «Вот здорово!» А Саша не согласился: «Фу, какое страшилище!» Как вы думаете, 

кто из них прав?  

Почему так сказал Саша? А Володя? Что бы вы ответили на месте Саши и Володи? Почему  

поспорили мальчики? 

Задание Б.  

Воскресенье три подруги решили провести вместе. «Давайте пойдем в кино», — 

предложила Наташа. «Нет, лучше погулять в парке», — возразила Катя. «А вот и нет, 

давайте останемся дома, поиграем в компьютерные игры», — сказала Ира. Как вы думаете, 

кто из них прав? Почему? Почему у них возник спор? Как могла бы объяснить свой выбор 

каждая из девочек? Как им нужно поступить?  

Критерии оценивания:  

• понимание возможности различных позиций и точек зрения (преодоление эгоцентризма), 

ориентация на позиции других людей, отличные от собственной;  

• понимание возможности разных оснований для оценки одного и того же предмета, 

понимание относительности оценок или подходов к выбору;  

• учет разных мнений и умение обосновать собственное;  

• учет разных потребностей и интересов. 

 

Пример типовой задачи на развитие регулятивных УУД. 

Задание «Планируем неделю!» Учащиеся должны заполнять хронокарту в течение недели, 

оценить общий расход времени за всю неделю по каждой из статей хронокарты, 

проанализировать показатели, ответив на следующие  

вопросы: 

- Есть ли различия расходования времени по дням недели? 

- С чем связаны эти различия — с объективным расписанием или с вашим состоянием  

(усталостью или активностью) и настроением? 

- Есть ли различия в расходе времени в рабочие и выходные дни? В чѐм именно они  

состоят? 

- Какие дела вы не успеваете сделать в будние дни? 

- Можно ли их перенести на выходные? 

- Позволит ли вам такой перенос чувствовать себя более комфортно на протяжении  

недели? 

- Оцените все за и против такого переноса. Далее учащиеся заполняют хронокарту на  

следующую неделю, чтобы следовать намеченному плану. В конце недели оценивают, что 

удалось выполнить, а что нет. Отвечают на вопрос: будут ли они в дальнейшем пытаться 

планировать свой день более рационально? 

 

       Описание особенностей, основных направлений и планируемых результатов 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся 

(исследовательское, инженерное, прикладное, информационное, социальное, игровое, 

творческое направление проектов) в рамках урочной и внеурочной деятельности по 

каждому из направлений, а также особенностей формирования ИКТ-компетенций  

       Одним из путей формирования УУД в основной школе является включение 

обучающихся в учебно-исследовательскую и проектную деятельность, которая может 



 

осуществляться в рамках реализации программы учебно-исследовательской и проектной 

деятельности.  

       Цель - повысить компетентность подростков в любой предметной области, развить их 

способности (интеллектуальные, творческие), создать продукт, имеющий значимость для 

других. Для достижения цели необходимо будет решить следующие задачи:  

1) организовать целенаправленную поисковую, творческую и продуктивную деятельность 

подростков;  

2) научить подростков овладевать нормами взаимоотношений с разными людьми, 

умениями переходить от одного вида общения к другому,  

3) способствовать навыкам индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в 

коллективе;  

4) создать систему оценивания результатов образования с использованием таких видов 

деятельности как учебно-исследовательская и проектная.  

       Исследовательская и проектная деятельность школьников организуется таким образом, 

чтобы подростки смогли реализовать свои потребности в общении со значимыми, 

референтными группами одноклассников, учителей и т.д. Строя различного рода 

отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной деятельности, 

подростки должны овладевать нормами взаимоотношений с разными людьми, умениями 

переходить от одного вида общения к другому, приобрести навыки индивидуальной 

самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе.  

       Организация исследовательских и проектных работ школьников обеспечивает 

сочетание различных видов познавательной деятельности. Вполне очевидно, что 

значимыми и интересными для подростков представляются новые виды деятельности, 

которые им еще не знакомы, именно их интересно освоить, даже если впоследствии они не 

войдут в ряд наиболее ценных и жизненно необходимых.  

       В отличие от учебной деятельности, реализующейся в поурочно классной форме, 

исследовательские и проектные работы построены таким образом, что в них будут 

востребованы практически любые способности подростков, будут реализованы личные 

пристрастия к тому или иному виду деятельности. В данном случае старшеклассники 

делают первые шаги в направлении предварительной профессиональной ориентации. 

Исследовательская и проектная деятельность открывает новые возможности для побуждения 

подростка к творчеству как индивидуальному, так и коллективному.  

       Чрезвычайно важной особенностью является востребованность при реализации 

исследовательских и проектных работ высокого уровня компетенции школьников в той или 

иной области знаний, а также необходимость активной работы воображения – непременной 

основы творчества. Основная задача исследовательской и проектной деятельности 

направлена не столько на репродуктивное воспроизведение предметных знаний, сколько на 

целенаправленное их использование. 

       Учебно-исследовательская и проектная деятельность имеют как общие, так и 

специфические черты. К общим характеристикам следует отнести:  

- общественно-значимые цели и задачи исследовательской и проектной деятельности: как 

правило, результаты исследовательской, а в особенности, проектной деятельности имеют 

конкретную практическую ценность, предназначены для общественного использования;  

- структура проектной и исследовательской деятельности включает общие компоненты: • 

анализ актуальности данных работ;  

- целеполагание, формулировка задач, которые следует решить;  

- выбор средств и методов, адекватных поставленным целям;  

- планирование, определение последовательности и сроков работ;  

- собственно проведение проектных работ или исследования;  

- оформление результатов работ в соответствии с замыслом проекта или целями 

исследования;  

- представление результатов в пригодном для использования виде;  



 

- проведение проектной и исследовательской деятельности требует от разработчиков 

высокой компетенции в выбранной сфере, творческой активности, собранности, 

аккуратности, целеустремленности, высокой мотивации;  

- итогами проектной и исследовательской деятельности являются не только предметные их 

результаты, но и интеллектуальное, личностное развитие школьников, рост их компетенции 

в выбранной для исследования или проекта сфере, формирование умений сотрудничать в 

коллективе и способностей самостоятельной работы, уяснение сущности творческой 

исследовательской или проектной работы.  

       Специфические черты (различия) проектной и учебно-исследовательской 

деятельности 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 

— продукта, обладающего определёнными 

свойствами и необходимого для 

конкретного использования 

В ходе исследования организуется поиск в 

какой-то области, формулируются 

отдельные характеристики итогов работ.  

Отрицательный результат есть тоже 

результат 

Реализацию проектных работ предваряет 

представление о будущем проекте, 

планирование процесса создания продукта 

и реализации этого плана.  

Результат проекта должен быть точно 

соотнесён со всеми характеристиками, 

сформулированными в его замысле 

Логика построения исследовательской 

деятельности включает формулировку 

проблемы исследования, выдвижение 

гипотезы (для решения этой проблемы) и 

последующую экспериментальную или 

модельную проверку выдвинутых 

предположений 

 

       Особенностью учебно-исследовательской деятельности является «приращение» в 

компетенциях обучающегося. Ценность учебно-исследовательской работы определяется 

возможностью обучающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, 

занимающихся научным исследованием.  

       Исследовательская деятельность обучающихся — деятельность учащихся, связанная с 

решением учащимися творческой, исследовательской задачи с заранее неизвестным 

решением (в отличие от практикума, служащего для иллюстрации тех или иных законов 

природы) и предполагающая наличие основных этапов, характерных для исследования в 

научной сфере, нормированную исходя из принятых в науке традиций: постановку 

проблемы, изучение теории, посвященной данной проблематике, подбор методик 

исследования и практическое овладение ими, сбор собственного материала, его анализ и 

обобщение, научный комментарий, собственные выводы. Любое исследование, неважно, в 

какой области естественных или гуманитарных наук оно выполняется, имеет подобную 

структуру.  

       Такая цепочка является неотъемлемой принадлежностью исследовательской 

деятельности, нормой ее проведения. Учебно-исследовательская работа учащихся может 

быть организована по двум направлениям:  

 урочная учебно-исследовательская деятельность учащихся: проблемные уроки; 

семинары; практические и лабораторные занятия, др.;  

 внеурочная учебно-исследовательская деятельность учащихся, которая является 

логическим продолжением урочной деятельности: научно-исследовательская и 

реферативная работа, интеллектуальные марафоны, конференции и др. 

Компоненты исследовательских действий  

       Исследовательская деятельность уже на этапе школьного обучения может быть 

разного уровня. Различают теоретическое и эмпирическое исследование. Независимо от 

уровня, в любом исследовании выделяются одни и те же составляющие, которые, с 

одной стороны, представляют собой отражение этапов осуществления исследования, с 



 

другой – описание средств и операций, используемых при проведении исследования. 

Выделяется следующие составляющие исследовательской деятельности:  

• умение видеть проблемы  

• умение ставить вопросы;  

• умение выдвигать гипотезы;  

• умение давать определение понятиям; • умение классифицировать;  

• умение наблюдать; 

• умения и навыки проведения экспериментов;  

• умение структурировать материал;  

• умение делать выводы и умозаключения; 

• умение объяснять, доказывать, защищать свои идеи.  

Учебно-исследовательская и проектная деятельность обучающихся проводится по таким 

направлениям, как:  

- исследовательское;  

- инженерное;  

- прикладное;  

- информационное;  

- социальное; 

- игровое; 

- творческое.  

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

реализации учебно-исследовательской и проектной деятельности, которые дополнены и 

расширены с учетом конкретных особенностей и условий школы, а также характеристики 

рабочей предметной программы.  

       Проектная деятельность  

       Проектная деятельность обучающихся — совместная учебно-познавательная, 

творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные 

методы, способы деятельности и направленная на достижение общего результата 

деятельности. Это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 

совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 

на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 

обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта.  

       Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 

формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 

демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности.  

       При правильной организации именно групповые формы учебной деятельности 

помогают формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению 

одноклассников, воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность 

прийти на помощь и другие ценные личностные качества.  

       Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 

образовательном учреждении представлена по следующим основаниям:  

• По видам проектов:  

информационный (поисковый), исследовательский, творческий, социальный, 

прикладной (практико-ориентированный), инженерный, игровой (ролевой), 

инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм 

внедрения); 

       Информационный проект направлен на сбор информации о каком-либо объекте или 

явлении с целью анализа, обобщения и представления информации для широкой 

аудитории. Такие проекты требуют хорошо продуманной структуры и возможности ее 

коррекции по ходу работы. Продуктом такого проекта может быть, например, публикация 

в СМИ.  



 

       Исследовательский проект напоминает по форме научное исследование. Этот тип 

проектов изначально направлен на сбор информации о каком-то объекте, ознакомление 

участников проекта с этой информацией, ее анализ, обобщение фактов, предназначенных 

для широкой аудитории. При этом акцент на теоретической части проекта не означает 

отсутствия практической части. Примером такого проекта может служить проект по 

истории.  

       Творческий проект предполагает свободный, нестандартный подход к оформлению 

результатов работы. Такие проекты, как правило, требуют самых больших усилий от их 

авторов, часто связаны с необходимостью организовывать работу других людей, но зато 

вызывают наибольший резонанс и, как следствие, больше всего запоминаются. Примером 

такого проекта может служить постановка спектакля, подготовка выставки, видеофильм и 

т. д.  

       Социальный проект предполагают сбор, анализ и представление информации по 

какой-нибудь актуальной социально-значимой тематике.  

       Прикладной (практико-ориентированный) проект отличает четко обозначенный с 

самого начала предметный результат деятельности участника (участников) проекта. 

Пример: проект закона, справочный материал, программа действий, наглядное пособие и т. 

д. 

       Инженерный проект – проект с инженерно-техническим содержанием. Например, 

комплект чертежей по разработке инженерного функционирования (инженерного решения) 

какого-то объекта с описанием и научным обоснованием его применения.  

       Игровой (ролевой) проект - в таких проектах структура только намечается и остается 

открытой до завершения работы. Участники принимают на себя определенные роли, 

обусловленные характером и содержание проекта. Это могут быть литературные 

персонажи или выдуманные герои, имитирующие социальные или деловые отношения, 

осложняемые придуманными участниками ситуации. Результаты этих проектов либо 

намечаются в начале их выполнения, либо вырисовываются в самом конце. Степень 

творчества здесь очень высокая, но доминирующим видом деятельности все-таки является 

ролево-игровая.  

       Инновационный проект (предполагающий организационно-экономический 

механизмвнедрения), содержащий технико-экономическое, правовое и организационное 

обоснование конечной инновационной деятельности.  

• По содержанию:  

монопредметный, метапредметный (надпредметный), относящийся к области знаний 

(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.;  

• По количеству участников:  

индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 человек), групповой (до 15 человек), 

коллективный (класс и более в рамках школы), муниципальный, городской, всероссийский, 

международный, сетевой (в рамках сложившейся партнёрской сети, в том числе в 

Интернете);  

• По длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до многолетнего 

проекта; 

• По дидактической цели:  

ознакомление обучающихся с методами и технологиями проектной деятельности, 

обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, поддержка мотивации в 

обучении, реализация потенциала личности и пр.  

       Одним из видов учебных проектов является исследовательский проект, где при 

сохранении всех черт проектной деятельности обучающихся одним из её компонентов 

выступает исследование. При этом необходимо соблюдать ряд условий:  

• проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и соответствовать 

возрасту, способностям и возможностям обучающегося;  



 

• для выполнения проекта должны быть все условия — информационные ресурсы, 

мастерские, клубы, школьные научные общества;  

• обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 

исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, 

необходимых для успешной реализации выбранного вида проекта; 

• необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в отношении 

выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении собственно 

работы и используемых методов (методическое руководство); 

• необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 

отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 

составлении отчётов и во врея собеседований с руководителями проекта;  

• необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 

результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового 

характера проекта или исследования) каждого участника.  

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью педагога 

получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 

важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 

школьник.  

       Индивидуальный проект является логическим завершением школьной проектной 

системы и, одновременно, переходным элементом, мостом к взрослой, самостоятельной 

жизни человека. При выполнении групповых проектов в 8-9 классах школьники совместно 

проходят все этапы проектной работы. Коллективно отвечая за результат проекта, учащиеся 

имеют возможность распределять работу в группе, используя сильные стороны участников.  

       Перед каждым учеником стоит задача продемонстрировать уже не отдельные навыки, 

а умение выполнить работу самостоятельно от начала и до конца. Подросток, естественно, 

не остается один на один со своим проектом, - он работает в тесной связке с учителем, 

которого выбирает в качестве куратора. Часто ученик пользуется помощью сразу 

нескольких учителей, поскольку многие проекты носят межпредметный характер.  

       Критерии оценки выполнения проектных и учебно-исследовательских работ  

       Оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и проектных работ 

осуществляется по системе единых требований.  

Оценка информации в проектах:  

1. целостность (содержательно-тематическая, стилевая, языковая);  

2. связность (логическая, формально-языковая);  

3. структурная упорядоченность;  

4. завершённость (смысловая и жанрово-композиционная);  

5. оригинальность (содержательная, образная, стилевая, композиционная).  

Оценка проектов, представленных только в виде текста:  

1. Общая оценка:  

 соответствие теме;  

 глубина и полнота раскрытия темы;  

 адекватность передачи первоисточников;  

 логичность, связность;  

 доказательность;  

 структурная упорядоченность (наличие введения, основной части, заключения, их 

оптимальное соотношение);  

 оформление (наличие плана, списка литературы, культура цитирования, сноски и т. д.); 

  культура письменной речи.  



 

2. Оценка введения:  

 наличие обоснования выбора темы, её актуальности;  

 наличие сформулированных целей и задач работы;  

 наличие краткой характеристики первоисточников.  

3. Оценка основной части: 

  структурирование материала по разделам, параграфам, абзацам;  

 наличие заголовков к частям текста и их удачность;  

 проблемность и разносторонность в изложении материала; 

  выделение в тексте основных понятий, терминов и их толкование;  

 наличие примеров, иллюстрирующих теоретические положения.  

4. Оценка заключения:  наличие выводов по результатам анализа;  выражение своего 

мнения по проблеме.  

Оценка исследовательской деятельности в проекте:  

1) выявление и постановка проблемы исследования;  

2) формулирование гипотез и пробных теорий;  

3) планирование и разработка исследовательских действий;  

4) сбор данных (множественность, актуальность и надёжность фактов, наблюдений, 

доказательств); 5) анализ и отбор верных теорий, синтез новой информации;  

6) сопоставление (соотношение) данных и умозаключений, их проверка;  

7) выводы;  

8) постановка новой проблемы как результат проведённого исследования;  

9) объективная научная новизна.  

Оценка прикладных результатов проекта:  

1) актуальность проекта для заявленного потребителя;  

2) соответствие результатов поставленной цели;  

3) соответствие выполненных задач поставленной цели; 

4) оптимальность выбранных действий;  

5) продуманность структуры (составных частей и их последовательности) проекта;  

6) чёткость распределения функций каждого участника (если авторов несколько)  

7) оформление результатов — конечного продукта в соответствии с современными 

требованиями к данному виду продуктов;  

8) наличие внешней (независимой) оценки результатов проекта (отзывов, рецензирования 

и т. п.); 9) объективная новизна (оригинальность, авторский характер);  

10) масштабность (по охваченному материалу, по потенциальным потребителям и т. д.).  

Оценка уровня использованных в проекте технологий:  

1) использование современных и усовершенствованных технологий при создании проекта;  

2) использование древних, восстановленных технологий при создании проекта;  

3) использование оригинальных, авторских технологий;  

4) трудоёмкость проекта;  

5) экономичность проекта;  

6) уровень профессионального мастерства.  

Оценка художественного исполнения проекта:  

1) соответствие форматам и предъявленным требованиям;  

2) авторский стиль и (или) оригинальность;  

3) композиция и сочетания; 

 4) узнаваемость и понятность;  

5) глубина художественного замысла.  

Оценка цифровых технологий в проекте:  

1) удобство инсталляции; 

 2) дизайн и графика;  

3) дружественность интерфейса;  

4) функциональные возможности;  



 

5) оптимальность использования ресурсов.  

Критерии оценки защиты  

Оценка доклада (выступления):  

1) свободное владение темой проекта (реферата);  

2) монологичность речи;  

3) знание технологий, использованных для создания работы;  

4) взаимодействие с содокладчиком (при его наличии);  

5) артистизм и способность увлечь слушателей выступлением.  

Оценка демонстрационных и иллюстративных материалов:  

1) наглядность;  

2) использование современных демонстрационных средств;  

3) композиционная сочетаемость с докладом; 

 4) оригинальность.  

       Совместную деятельность учителя и ученика в работе над созданием проекта можно 

условно разделить на три части:  

 ориентировочная (на подготовительно-организационном и исследовательском этапах),  

 исполнительская (на исследовательском и технологическом этапах) 

  контролирующая. 

       Одной из особенностей работы над проектом является самооценивание хода и 

результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 

первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 

неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью).  

       Самооценка – как один из компонентов контрольно-оценочной деятельности. Она 

связана с характеристикой процесса выполнения заданий. Самооценка включает 

самоконтроль и самопроверку.  

Основные функции самооценки:  

 регуляторная - на основе коей происходит решение задач личностного выбора;  

 защитная - обеспечивающая относительную стабильность и независимость личности.  

 констатирующая – на основе самоконтроля (что из изученного материала я знаю хорошо, 

а что недостаточно?);  

 мобилизационно-побудительная (мне многое удалось в работе, но в этом вопросе я 

разобрался не до конца); 

 проектировочная (чтобы не испытывать затруднений в дальнейшей работе, я 

обязательно должен повторить…).  

Процедура самооценки включает в себя:  

 Разработку для каждого конкретного случая четких эталонов оценивания;  

 Создание необходимого психологического настроя обучающихся на анализ собственных 

результатов;  

 Обеспечение ситуации, когда эталоны оценивания обучающимся известны и дети 

самостоятельно сопоставляют с ними свои результаты, делая при этом соответствующие 

выводы об эффективности работы;  

 Составление обучающимися собственной программы деятельности на следующий этап 

обучения с учетом полученных результатов.  

Требования к самооценке:  

 Самооценка ученика должна предшествовать учительской оценке.  

 Необходимо отметить, что для оценивания (самооценивания), должны выбираться 

только те задания, где существует объективный однозначный критерий оценивания. Не 

выбираются те задания, где неизбежна субъективность оценки (например, красота, 

аккуратность выполнения работы).  

 Самооценка ученика должна постоянно дифференцироваться. 



 

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

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

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

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

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

разных возрастов), но и родители, и учителя.  

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

представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся на 

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

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

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

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

       Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях следующие:  

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

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок – рассказ об ученых, урок – 

защита исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», 

урок открытых мыслей;  

- учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких элементов 

исследовательской деятельности, как планирование и проведение эксперимента, 

обработка и анализ его результатов;  

- домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 

разнообразные виды, причем позволяет провести учебное исследование, достаточно 

протяженное во времени.  

Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях следующие:  

- исследовательская практика обучающихся;  

- факультативные занятия, предполагающие углубленное изучение предмета, дают 

большие возможности для реализации учебно-исследовательской деятельности 

обучающихся;  

- ученическое научно-исследовательское общество (далее – УНИО) – форма 

внеурочной деятельности, которая сочетает работу над учебными исследованиями, 

коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов, организацию 

круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных защит, 

конференций и др., а также включает встречи с представителями науки и образования, 

экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ, 

гимназий, лицеев;  

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

дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 

выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных 

мероприятий.  

Среди возможных форм представления результатов проектной деятельности определены 

следующие:  

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

- постеры, презентации;  

- альбомы, буклеты, брошюры, книги;  

- реконструкции событий;  

- эссе, рассказы, стихи, рисунки;  



 

- обработка архивов и мемуаров;  

- документальные фильмы, мультфильмы;  

- выставки, игры, тематические вечера, концерты;  

- сценарии мероприятий;  

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

носители) и др.  

       Результаты представляются в ходе проведения конференций, семинаров и круглых 

столов.  

Итоги учебно-исследовательской деятельности могут быть представлены в виде статей, 

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

архивов и мемуаров, исследований по различным предметным областям, а также в виде 

прототипов, моделей, образцов.  

       Планируемые результаты учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся в основном соответствуют результатам освоения коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий на ступени основного общего 

образования, но имеют и ряд специфических отличий за счёт создания учениками личной 

продукции и индивидуальных интеллектуальных открытий в конкретной области.  

       Планируемыми специфическими результатами учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся являются:  

• самоопределение в области познавательных интересов;  

• умение искать необходимую информацию в открытом, неструктурированном 

информационном пространстве с использованием Интернета, цифровых 

образовательных ресурсов и каталогов библиотек;  

• умение на практике применять уже имеющиеся знания и осваивать специфические 

знания для выполнения условий проекта или учебного исследования;  

• умение определять проблему как противоречие, формулировать задачи для решения 

проблемы;  

• умение определять продукты и результаты деятельности;  

• владение специальными технологиями, необходимыми в процессе создания 

итогового проектного или исследовательского продукта;  

• умение взаимодействовать в группе, работающей над исследованием проблемы или 

на конкретный результат;  

• умение представлять и продвигать к использованию результаты и продукты 

проектной и учебно-исследовательской деятельности. 

       Описание содержания, видов и форм организации учебной деятельности по 

развитию информационно-коммуникационных технологий  
       В содержании программы развития УУД отдельно указана компетенция обучающегося 

в области использования информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). 

Программа развития УУД обеспечивает в структуре ИКТ-компетенции, в том числе 

владение поиском и передачей информации, презентационными навыками, основами 

информационной безопасности.   

       В настоящее время значительно присутствие компьютерных и интернет-технологий в 

повседневной деятельности обучающегося, в том числе вне времени нахождения в школе. 

В этой связи обучающийся может обладать целым рядом ИКТ-компетентностей, 

полученных им вне школы. В этом контексте важным направлением деятельности школы в 

сфере формирования ИКТ-компетенций становятся поддержка и развитие обучающегося. 

Данный подход имеет значение при определении планируемых результатов в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.   

       Разные виды и формы организации учебной деятельности, позволяют эффективно 

реализовывать данное направление. Также в соответствии со структурой программы 

развития УУД, обозначенной в ФГОС, представлен перечень и описание основных 



 

элементов ИКТ-компетенции и инструментов их использования, а также планируемые 

результаты формирования и развития компетентности обучающихся в области 

использования ИКТ.   

       Основные формы организации учебной деятельности по формированию ИКТ-

компетенции обучающихся могут включить:  

- уроки по информатике и другим предметам;  

- факультативы;  

- кружки;  

- интегративные межпредметные проекты; 

- внеурочные и внешкольные активности.   

Среди видов учебной деятельности, обеспечивающих формирование ИКТ-компетенции 

обучающихся, выделены в том числе такие, как:   

- выполняемые на уроках, дома и в рамках внеурочной деятельности задания, 

предполагающие использование электронных образовательных ресурсов;   

- создание и редактирование текстов;   

- создание и редактирование электронных таблиц;   

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

графических объектов;   

- создание и редактирование презентаций;   

- создание и редактирование графиков и фото; 

- создание и редактирование видео;   

- создание музыкальных и звуковых объектов;   

- поиск и анализ информации в Интернете;   

- моделирование, проектирование и управление;   

- математическая обработка и визуализация данных;   

- создание веб-страниц и сайтов; 

- сетевая коммуникация между учениками и (или) учителем.  

Эффективное формирование ИКТ-компетенции обучающихся обеспечивается усилиями 

команды учителей-предметников, согласование действий которых обеспечивается в ходе 

регулярных рабочих совещаний по данному вопросу.   

Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенции и инструментов их 

использования  

Обращение с устройствами ИКТ.  

       Соединение устройств ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

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

беспроводных технологий; включение и выключение устройств ИКТ; получение 

информации о характеристиках компьютера; осуществление информационного 

подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет; выполнение базовых 

операций с основными элементами пользовательского интерфейса: работа с меню, 

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

школы, в том числе через Интернет, размещение в информационной среде различных 

информационных объектов; оценивание числовых параметров информационных 

процессов (объем памяти, необходимой для хранения информации; скорость передачи 

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

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

компьютерного рабочего места, техника безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

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

фиксации изображений и звуков в соответствии с поставленной целью; осуществление 



 

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

природного процесса, фиксации хода и результатов проектной деятельности; создание 

презентаций на основе цифровых фотографий; осуществление видеосъемки и монтажа 

отснятого материала с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; осуществление обработки цифровых фотографий с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов; осуществление обработки 

цифровых звукозаписей с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; понимание и учет смысла и содержания деятельности при организации 

фиксации, выделение для фиксации отдельных элементов объектов и процессов, 

обеспечение качества фиксации существенных элементов.  

Поиск и организация хранения информации. Использование приемов поиска 

информации на персональном компьютере, в информационной среде школы и в 

образовательном пространстве; использование различных приемов поиска информации в 

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

осуществление поиска информации в сети Интернет с использованием простых запросов 

(по одному признаку); построение запросов для поиска информации с использованием 

логических операций и анализ результатов поиска; сохранение для индивидуального 

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

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

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

баз данных, в частности, использование различных определителей; формирование 

собственного информационного пространства: создание системы папок и размещение в них 

нужных информационных источников, размещение информации в сети Интернет.  

Создание письменных сообщений. Создание текстовых документов на русском, родном и 

иностранном языках посредством квалифицированного клавиатурного письма с 

использованием базовых средств текстовых редакторов; осуществление редактирования и 

структурирования текста в соответствии с его смыслом средствами текстового редактора 

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

повторяющимися фрагментами; создание таблиц и списков; осуществление 

орфографического контроля в текстовом документе с помощью средств текстового 

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

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

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

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

создании текстового документа; создание гипертекстовых документов; сканирование 

текста и осуществление распознавания сканированного текста; использование ссылок и 

цитирование источников при создании на их основе собственных информационных 

объектов.  

Создание графических объектов. Создание и редактирование изображений с помощью 

инструментов графического редактора; создание графических объектов с повторяющимися 

и(или) преобразованными фрагментами; создание графических объектов проведением 

рукой произвольных линий с использованием специализированных компьютерных 

инструментов и устройств; создание различных геометрических объектов и чертежей с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов; создание 

диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, классификационных, 

организационных, родства и др.) в соответствии с решаемыми задачами; создание 

движущихся изображений с использованием возможностей специальных компьютерных 

инструментов; создание объектов трехмерной графики.  

Создание музыкальных и звуковых объектов. Использование звуковых и музыкальных 

редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов; использование 

программ звукозаписи и микрофонов; запись звуковых файлов с различным качеством 

звучания (глубиной кодирования и частотой дискретизации).  



 

Восприятие, использование и создание гипертекстовых и мультимедийных 

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

самостоятельное перекодирование информации из одной знаковой системы в другую; 

использование при восприятии сообщений содержащихся в них внутренних и внешних 

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

цитирование фрагментов сообщений; использование при восприятии сообщений 

различных инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 

проведение деконструкции сообщений, выделение в них структуры, элементов и 

фрагментов; работа с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

спутниковыми фотографиями, в том числе в системах глобального позиционирования; 

избирательное отношение к информации в окружающем информационном пространстве, 

отказ от потребления ненужной информации; проектирование дизайна сообщения в 

соответствии с задачами; создание на заданную тему мультимедийной презентации с 

гиперссылками, слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения; 

организация сообщения в виде линейного или включающего ссылки представления для 

самостоятельного просмотра через браузер; оценивание размеров файлов, подготовленных 

с использованием различных устройств ввода информации в заданный интервал времени 

(клавиатура, сканер, микрофон, фотокамера, видеокамера); использование программ-

архиваторов.  

Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании. Проведение 

естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов измерений и других 

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

проведение экспериментов и исследований в виртуальных лабораториях по естественным 

наукам, математике и информатике; анализ результатов своей деятельности и 

затрачиваемых ресурсов.  

Моделирование, проектирование и управление. Построение с помощью компьютерных 

инструментов разнообразных информационных структур для описания объектов; 

построение математических моделей изучаемых объектов и процессов; разработка 

алгоритмов по управлению учебным исполнителем; конструирование и моделирование с 

использованием материальных конструкторов с компьютерным управлением и обратной 

связью; моделирование с использованием виртуальных конструкторов; моделирование с 

использованием средств программирования; проектирование виртуальных и реальных 

объектов и процессов, использование системы автоматизированного проектирования.  

Коммуникация и социальное взаимодействие. Осуществление образовательного 

взаимодействия в информационном пространстве образовательной организации 

(получение и выполнение заданий, получение комментариев, совершенствование своей 

работы, формирование портфолио); использование возможностей электронной почты для 

информационного обмена; ведение личного дневника (блога) с использованием 

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

социальных образовательных сетях; выступления перед аудиторией в целях представления 

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

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

информационным правам других людей.  

Информационная безопасность. Осуществление защиты информации от компьютерных 

вирусов с помощью антивирусных программ; соблюдение правил безопасного поведения в 

Интернете; использование полезных ресурсов Интернета и отказ от использования 

ресурсов, содержание которых несовместимо с задачами воспитания и образования или 

нежелательно.  

Планируемые результаты формирования и развития компетентности 

обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий  



 

Представленные планируемые результаты развития компетентности обучающихся в 

области использования ИКТ учитывают существующие знания и компетенции, полученные 

обучающимися вне школы. Вместе с тем планируемые результаты могут быть 

адаптированы и под обучающихся, кому требуется более полное сопровождение в сфере 

формирования ИКТ-компетенций.  

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

планируемых результатов возможен следующий список того, что обучающийся сможет:  

- осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 

Интернет;  

- получать информацию о характеристиках компьютера;  

- оценивать числовые параметры информационных процессов (объем памяти, 

необходимой для хранения информации; скорость передачи информации, 

пропускную способность выбранного канала и пр.);  

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

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

беспроводных технологий;  

- входить в информационную среду школы, в том числе через сеть Интернет, 

размещать в информационной среде различные информационные объекты;  

- соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ.  

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

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

обучающийся сможет:  

- создавать презентации на основе цифровых фотографий;  

- проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов;  

- осуществлять видеосъемку и проводить монтаж отснятого материала с 

использованием возможностей специальных компьютерных инструментов.  

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

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

обучающийся сможет:  

- использовать различные приемы поиска информации в сети Интернет (поисковые 

системы, справочные разделы, предметные рубрики);  

- строить запросы для поиска информации с использованием логических операций и 

анализировать результаты поиска;  

- использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 

поиска необходимых книг;  

- искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы данных, 

в частности, использовать различные определители;  

- сохранять для индивидуального использования найденные в сети Интернет 

информационные объекты и ссылки на них.  

В рамках направления «Создание письменных сообщений» в качестве основных 

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

обучающийся сможет:  

- осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора;  

- форматировать текстовые документы (установка параметров страницы документа; 

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

- вставлять в документ формулы, таблицы, списки, изображения; 

- участвовать в коллективном создании текстового документа; 



 

- создавать гипертекстовые документы.  

В рамках направления «Создание графических объектов» в качестве основных 

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

обучающийся сможет:  

- создавать и редактировать изображения с помощью инструментов графического 

редактора;  

создавать различные геометрические объекты и чертежи с использованием 

возможностей специальных компьютерных инструментов;  

- создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

задачами. 

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

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

обучающийся сможет:  

- записывать звуковые файлы с различным качеством звучания (глубиной 

кодирования и частотой дискретизации);  

- использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы для 

решения творческих задач.  

В рамках направления «Восприятие, использование и создание гипертекстовых и 

мультимедийных информационных объектов» в качестве основных планируемых 

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

сможет:  

- создавать на заданную тему мультимедийную презентацию с гиперссылками, 

слайды которой содержат тексты, звуки, графические изображения;   

- работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

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

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

системах глобального позиционирования;  

- оценивать размеры файлов, подготовленных с использованием различных устройств 

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

фотокамера, видеокамера);  

- использовать программы-архиваторы.  

В рамках направления «Анализ информации, математическая обработка данных в 

исследовании» в качестве основных планируемых результатов возможен, но не 

ограничивается следующим, список того, что обучающийся сможет:  

- проводить простые эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях;  

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

числе статистической и визуализации;   

- проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике.  

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

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, список 

того, что обучающийся сможет:  

- строить с помощью компьютерных инструментов разнообразные информационные 

структуры для описания объектов;   

- конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью (робототехника);  

- моделировать с использованием виртуальных конструкторов;  моделировать с 

использованием средств программирования.  

В рамках направления «Коммуникация и социальное взаимодействие» в качестве 

основных планируемых результатов возможен, но не ограничивается следующим, 

список того, что обучающийся сможет:  



 

- осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательной организации (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио);  

- использовать возможности электронной почты, интернет-мессенджеров и 

социальных сетей для обучения;  

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

- соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 

относиться к частной информации и информационным правам других людей;  

- осуществлять защиту от троянских вирусов, фишинговых атак, информации от 

компьютерных вирусов с помощью антивирусных программ;   

- соблюдать правила безопасного поведения в сети Интернет;  

- различать безопасные ресурсы сети Интернет и ресурсы, содержание которых 

несовместимо с задачами воспитания и образования или нежелательно.  

 

Основы смыслового чтения и работа с текстом.  

Общие механизмы формирования и развития смыслового чтения и работы с текстом  

       Осмысленное чтение связано с пониманием. На понимание влияют уровень 

психического развития и скорость чтения. Понимание же, в свою очередь, оказывает 

влияние на правильность чтения, качество составления плана, сформулированность 

тезауруса, развитие словаря, качество умений обучающихся, уровень мотивации. 

Существуют аспекты понимания текста на уровне восприятия, воссоздания, 

воспроизведения текста. Уровни же понимания, следующие: уровень значения (предметное 

содержание, связи, обобщения) и уровень смысла (понимание идеи, главной мысли). К 

параметрам понимания относятся глубина, полнота, точность, продуктивность.    

«Грамотность чтения» – это способность человека к пониманию текста, рефлексии на него 

и его использования. Оценка грамотности чтения должна учитывать следующие аспекты: 

общая ориентация в содержании и понимание целостного смысла; выявление информации; 

интерпретация текста; рефлексия на содержание; рефлексия на форму текста.   

       При изучении учебных предметов обучающиеся усовершенствуют приобретённые на 

первой ступени навыки работы с информацией и пополнят их. Они смогут работать с 

текстами, преобразовывать и интерпретировать содержащуюся в них информацию, в том 

числе:  

- систематизировать, сопоставлять, анализировать, обобщать и интерпретировать 

информацию, содержащуюся в готовых информационных объектах;  

- выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

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

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

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

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

       Обучающиеся усовершенствуют навык поиска информации в компьютерных и 

некомпьютерных источниках информации, приобретут навык формулирования запросов и 

опыт использования поисковых машин. Они научатся осуществлять поиск информации в 

Интернете, школьном информационном пространстве, базах данных и на персональном 

компьютере с использованием поисковых сервисов, строить поисковые запросы в 

зависимости от цели запроса и анализировать результаты поиска.  

       Обучающиеся приобретут потребность поиска дополнительной информации для 

решения учебных задач и самостоятельной познавательной деятельности; освоят 

эффективные приёмы поиска, организации и хранения информации на персональном 

компьютере, в информационной среде школы и в Интернете; приобретут первичные 

навыки формирования и организации собственного информационного пространства.  



 

Они усовершенствуют умение передавать информацию в устной форме, сопровождаемой 

аудиовизуальной поддержкой, и в письменной форме гипермедиа (т. е. сочетания текста, 

изображения, звука, ссылок между разными информационными компонентами).  

       Обучающиеся смогут использовать информацию для установления причинно-

следственных связей и зависимостей, объяснений и доказательств фактов в различных 

учебных и практических ситуациях, ситуациях моделирования и проектирования.  

       Выпускники получат возможность научиться строить умозаключения и принимать 

решения на основе самостоятельно полученной информации, а также освоить опыт 

критического отношения к получаемой информации на основе её сопоставления с 

информацией из других источников и с имеющимся жизненным опытом.   

       Обучающиеся смогут вычитывать все уровни текстовой информации. Составлять 

тезисы, различные виды планов (простых, сложных и т.п.). Преобразовывать информацию 

из одного вида в другой (таблицу в текст и пр.).   

       Представлять информацию в виде конспектов, таблиц, схем, графиков. Преобразовывая 

информацию из одного вида в другой, выбирать удобную для себя форму фиксации и 

представления информации. Представлять информацию в оптимальной форме в 

зависимости от адресата. Понимая позицию другого, различать в его речи: мнение (точку 

зрения), доказательство (аргументы), факты; гипотезы, аксиомы, теории. Для этого 

самостоятельно использовать различные виды чтения (изучающее, просмотровое, 

ознакомительное, поисковое), приемы слушания.   

       В основу обучения разному уровню понимания текста положена трехуровневая модель 

понимания, которая соотносится с таксономией Блума. В основу обучения чтению как 

текстовой деятельности была положена модель интерактивного обучения чтению, которая 

включает семь шагов, объединенных в три стадии: деятельность до чтения, во время чтения 

и после чтения. Базовой стратегией обучения пониманию текста является стратегия 

взаимоотношения вопроса и ответа. Данная стратегия учит понимать текст через поиск 

места ответа в тексте в отличие от других приемов, которые контролируют понимание.  

       Обучение чтению как текстовой деятельности подразумевает всестороннюю и 

качественную работу с текстом, направленную на создание смысла.  

Стратегии чтения обеспечивают процедуру понимания при чтении и помогают раскрывать 

иерархию информационных и смысловых уровней текста, формирует основы 

самостоятельной информационно-познавательной деятельности.  

        Среди стратегий чтения наибольшее распространение получили такие, которые могут 

использоваться для обучающихся различного возраста, уровня знания языка изложения 

материала и интеллектуального развития. Кроме того, использование стратегий должно 

развивать несколько видов речевой деятельности на одном уроке, но не требовать сложной 

подготовки от учителя.  

Примеры наиболее распространенных стратегий.  

Предчтение (ориентировочный этап):  

- Ориентиры предвосхищения содержания.  

- Мозговой штурм.  

- Поставь проблему. Предложи решение.  

- Рассечение вопроса.  

- Прогноз и впечатления.  

- Алфавит за круглым столом.  

Чтение (исполнительный этап): Следуйте за персонажем книги.  

- Путешествие по главе книги.  

- Чтение с вопросами.  

- Чтение с обсуждением.  

- Карта осмысления и запоминания событий.  

- Тайм-аут! (паузы для сохранения информации).  

- Мозаика (чтение «вскладчину»).  



 

Постчтение (рефлексивно-оценивающий этап, включение в другую деятельность):   

- Карта типа текста.  

- Пирамида фактов.  

- Где ответ?  

- Карта межпредметных связей.  

- Сводные таблицы.  

- Различные вопросы к тексту.  

- Аннотация – реферат – пересказ.  

- Взаимовопросы.  

- Синквейн.  

Предчтение – чтение – постчтение:   

- Обзор, вопросы, чтение, изложение, повторение.   

- Рефлексивные размышления.   

- Знаю, хочу узнать, узнал (и варианты).  

Чтение вслух:   

- Театр у микрофона.  

- Попеременное чтение (с вопросами). Чтение и слушание:  

- Попеременное чтение и слушание. Чтение и письмо:  

- Дневник/журнал чтения.  

       В результате изучения всех без исключения учебных предметов на ступени общего 

образования выпускники школы приобретут навыки работы с содержащейся в текстах 

информацией в процессе чтения, соответствующих возрасту литературных, учебных, 

научно-познавательных текстов, инструкций.  

       Выпускники научатся осознанно читать тексты с целью удовлетворения 

познавательного интереса, освоения и использования информации, овладеют 

элементарными навыками чтения информации, представленной в наглядно-символической 

форме, приобретут опыт работы с текстами, содержащими рисунки, таблицы, диаграммы, 

схемы. 

       У выпускников будут развиты такие читательские действия, как поиск информации, 

выделение нужной для решения практической или учебной задачи информации, 

систематизация, сопоставление, анализ и обобщение имеющихся в тексте идей и 

информации, интерпретация и преобразование этих идей и информации. Обучающиеся 

смогут использовать полученную из разного вида текстов информацию для установления 

несложных причинно-следственных связей и зависимостей, объяснения, обоснования 

утверждений, а также принятия решений в простых учебных и практических ситуациях.   

 

Виды взаимодействия с учебными, научными и социальными организациями, формы 

привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей  

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей строятся на 

основе договорных отношений, отношений взаимовыгодного сотрудничества. Такие 

формы включают в себя:  

- договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных сотрудников, 

преподавателей университетов в качестве экспертов, консультантов, научных 

руководителей в обмен на предоставление возможности прохождения практики студентам 

или возможности проведения исследований на базе школы);  

- экспертная, научная и консультационная поддержка может осуществляться в рамках 

сетевого взаимодействия общеобразовательных организаций;  

- консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться в рамках 

организации повышения квалификации на базе стажировочных площадок (школ, гимназий, 

лицеев), применяющих современные образовательные технологии, имеющих высокие 

образовательные результаты обучающихся, реализующих эффективные модели 

финансово-экономического управления.  



 

       Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями может 

включать проведение: единовременного или регулярного научного семинара; научно-

практической конференции; консультаций; круглых столов; вебинаров; мастер-классов, 

тренингов и др.  

       Приведенные списки направлений и форм взаимодействия могут быть 

скорректированы и дополнены МАОУ СОШ № 44 с учетом конкретных особенностей и 

текущей ситуации.  

 

       Описание условий, обеспечивающих развитие универсальных учебных действий 

у обучающихся, в том числе организационно-методического и ресурсного обеспечения 

учебно-исследовательской и проектной деятельности обучающихся  

       Условия реализации адаптированной основной образовательной программы, в том 

числе программы УУД, должны обеспечить участникам овладение ключевыми 

компетенциями, включая формирование опыта проектно-исследовательской деятельности 

и ИКТ-компетенций.  

Требования к условиям включают:  

- укомплектованность школы педагогическими, руководящими и иными работниками;  

- уровень квалификации педагогических и иных работников школы;  

- непрерывность профессионального развития педагогических работников МАОУ СОШ 

№35, реализующей адаптированную образовательную программу основного общего 

образования.   

       Педагогические кадры имеют необходимый уровень подготовки для реализации 

программы УУД, что может включать следующее:  

- педагоги владеют представлениями о возрастных особенностях учащихся начальной, 

основной и старшей школы;  

- педагоги прошли курсы повышения квалификации, посвященные ФГОС; 

- педагоги участвовали в разработке собственной программы по формированию УУД, 

участвовали во внутришкольных семинарах, посвященных особенностям применения 

выбранной программы по УУД;  

- педагоги строят образовательный процесс в рамках учебного предмета в соответствии с 

особенностями формирования конкретных УУД;  

- педагоги осуществляют формирование УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей;  

- характер взаимодействия педагога и обучающегося не противоречит представлениям об 

условиях формирования УУД;  

- педагоги владеют навыками формирующего оценивания;  

- наличие позиции тьютора или педагоги владеют навыками тьюторского сопровождения 

обучающихся;  

- педагоги умеют применять диагностический инструментарий для оценки качества  

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

      Методика и инструментарий мониторинга успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий  

       В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения УУД 

учитываются следующие этапы освоения УУД:  

- универсальное учебное действие не сформировано (школьник может выполнить лишь 

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

контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей буквального заучивания 

и воспроизведения);  

- учебное действие может быть выполнено в сотрудничестве с педагогом, тьютором 

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

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму);  



 

- неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении условий 

задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия);  

- адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем);  

- самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых учебных 

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

способов действия); 

- обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов.  

      Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития: 

 

Действия Виды деятельности Классы/четверти 

5  6  7  8  9  

Регулятивные 

действия  

• ставить учебную задачу  1  1        

• правильно оформлять и вести записи в 

тетради  

1          

• понимать последовательность 

действий  

  1        

• сравнивать полученные результаты с 

учебной задачей  

  1        

• определять наиболее рациональную 

последовательность своей деятельности  

    1      

• оценивать деятельность  - свою и 

одноклассников  

    1      

• планировать свою деятельность        1  1  

• вносить изменения в содержание задач        1    

• определять проблемы собственной 

деятельности и устанавливать их 

причины  

      1  2  

Познавательные 

унивесральные 

действия: 

общеучебные   

• самостоятельное выделение и 

формулирование  познавательной цели  

        2  

• поиск необходимой информации 

(работать с учебником, дополнительной 

литературой, использовать 

компьютерные средства поиска 

информации)  

2  2        

• владеть различными видами пересказа 

(устно и письменно)  

    2  2  2  

• различать стили текстов, воспринимать 

тексты художественного, научного, 

публицистического и официально-

делового стилей  

2          

• составлять на основе текста таблицы, 

схемы, графики  

  2  2  2    

• составлять сложный и тезисный план        2    

• готовить доклады, выполнять 

реферативные работы, составлять 

конспект тезиса, выступления  

    2  2  2  



 

Познавательные 

универсальные 

действия:  

• моделирование – преобразование 

объекта из чувственной формы в модель, 

где выделены существенные 

характеристики объекта  

2  2  2  2  2  

знаковосимволические  (пространственно-графические или 

знаковосимволические)  

     

Познавательные 

универсальные 

действия: логические  

действия  

  

• преобразование модели с целью 

выявления общих законов  

2        2  

• выделять главное  3          

• составлять простой план  3          

• сравнивать факты и явления по 

заданным критериям  

3          

• выделять критерии для сравнения и 

осуществлять сравнение, 

формулировать вывод  

  4        

• классифицировать по нескольким 

признакам  

  4        

• доказывать и опровергать    4    3  4  

• определять причинно-следственную 

связь между компонентами  

    3  4    

• владеть навыками синтеза и анализа      3    4  

Коммуникативные 

действия  

• задавать уточняющие вопросы  4          

• высказывать суждения  4          

• слушать друг друга  4          

• вести диалог    3        

• кратко формулировать свои мысли    3        

• продолжить и развить мысль 

собеседника  

  3        

• выслушивать и объективно оценивать 

другого  

    4      

• вырабатывать общее решение      4      

• выступать перед аудиторией        3  3  

• уметь донести свое мнение до других        3  3  

• находить приемлемое решение при 

наличии разных точек зрения  

        3  

 

       Для оптимизации трудоемкости измерительных процедур набора модельных 

универсальных учебных действий для оценки сформированности универсальных учебных 

действий в МАОУ СОШ № 44 используются следующие принципы:  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (одно универсальное 

учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

       Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как 

регулятивное действие, речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и 

как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.) 

       Системный характер универсальных учебных действий позволяет использовать одну 

задачу для оценки сформированности нескольких видов универсальных учебных действий;  

- построение связи между универсальными учебными действиями на каждой ступени и 

междду ступенями и выделение набора ключевых учебных компетенций, измерение 

реализации которых позволит оптимизировать измерение всего комплекса требований к 

набору УУД выпускника соответствующей ступени;  



 

       Выбор модельных универсальных учебных действий для оценки сформированности 

универсальных учебных действий основывается на следующих критериях:  

- показательность конкретного вида универсальных учебных действий для общей 

характеристики уровня развития класса личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных универсальных учебных действий;  

- учет системного характера видов универсальных учебных действий (см. выше);  

- учет возрастной специфики видов универсальных учебных действий. Показательность 

видов универсальных учебных действий и их значение для развития ребенка меняется при 

переходе от ступени к ступени, поэтому выбор модельных видов универсальных учебных 

действий для различных ступеней школьного образования может меняться;  

- возможности объективирования свойств универсальных учебных действий при решении 

типовой задачи, их качественной и количественной оценки.  

       Задачу оценки уровня сформированности у обучающихся основных видов 

универсальных учебных действий следует рассматривать одновременно и как 

традиционную для методологии психологической диагностики, и как новую и 

нетривиальную по своей содержательной направленности.  

       Планируемые результаты освоения, технологии, диагностический инструментарий 

личностных, познавательных, регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий по годам обучения. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ 

Класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

Компонент   знание 

государственно

й символики 

(герб, флаг, 

гимн), знание 

государственны

х праздников.  

   

представление о 

российской  

государственной 

символике, 

знание о народах 

и этнических 

группах России; 

Сибири.  

знание основных 

прав и 

обязанностей 

гражданина 

России  

   

уважение к другим 

народам России и 

мира и принятие 

их, межэтническая 

толерантность, 

готовность  к 

равноправному 

сотрудничеству 

знание географии  

России  и 

Томской  

области, ее 

достижений и 

культурных 

традиций  

знание  

Конституции как 

основного закона 

государства; освоение 

общекультурного 

наследия России и 

общемирового 

культурного наследия 

знание  истории  

Томской области  

технологии  Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология интерактивного  

обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения, технологии 

сотрудничества.  
 

                                                              ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ   

1. Формирование и развитие основ читательской компетенции    



 

компонент  Владеть 

чтением как 

средством 

осуществления 

своих 

дальнейших 

планов, владеть 

приёмами 

совершенствова

ния техники 

чтения.  

Осознанно 

планировать свой 

актуальный круг 

чтения, владеть 

навыком 

осмысленного 

чтения.  

   

Осознанно 

планировать свой 

перспективный 

круг  чтения, 

владеть навыками 

рефлексивного 

чтения.  

Выбирать 

стратегию чтения, 

отвечающую 

конкретной 

учебной задаче. 

Владеть 

различными 

видами и типами 

чтения.  

   

Проявлять  

потребность  в  

систематическом 

чтении как средстве 

познания мира и себя в 

этом мире  

   

технологии  Технология критического мышления, технология совершенствования общеучебных умений и 

навыков, технология разноуровневого обучения 

 

диагностика       

2. Формирование компонентов учебной деятельности   

компонент  Учебнопознава

тельны й 

интерес. 

Задавать 

вопросы по 

изучаемому 

материалу.  

Целеполагание.  

Реагировать на 

новые учебные  

задачи, 

выделять  

промежуточны 

е цели для 

достижения 

результата. 

Учебные 

действия. 

Выполнять 

учебные 

операции в их 

внутренней 

связи друг с 

другом,  

копировать 

внешнюю 

форму 

действия. 

Действия 

контроля. 

Обнаруживать 

и исправлять 

свои ошибки по 

просьбе 

учителя и 

самостоятельно 

.  

Действия 

оценки. 

Учебнопознавате

льный интерес.  

Находить  и 

представлять 

дополнительную 

информацию  по 

теме.  

Целеполагание.  

Давать отчёт о 

своих действиях. 

Учебные 

действия. 

Планировать 

учебные 

действия, 

вносить 

изменения в план 

учебных 

действий в связи 

с изменением 

условий. 

Действия 

контроля. 

Фиксировать 

факт  

расхождения  

 действий 

 и  

непроизвольно 

запомненной 

схемы, 

обосновывать 

свои действия по 

исправлению 

ошибок.  

Действия оценки.  

Оценивать 

 свои 

действия, 

Учебнопознавател

ьный интерес. 

Искать 

альтернативные 

варианты решения 

проблемы.  

Целеполагание. 

Решать 

познавательные 

задачи, достигая 

познавательной 

цели.  

Учебные действия. 

Осуществлять 

самостоятельно 

усвоенные 

способы действий. 

Действия 

контроля 

осознанно 

предугадывать 

правильное 

направление 

действия, 

уверенно 

использует 

усвоенную схему 

действий, 

осознанно 

контролировать 

процесс решения 

учебной задачи. 

Действия оценки. 

Оценивать 

 свои 

возможности по 

выполнению 

учебного задания, 

 свои 

Учебнопознавател

ьный интерес. 

Работать 

устойчиво,  

Принимать с 

интересом новые 

учебные задачи.  

Целеполагание. 

Чётко осознавать 

свою цель и 

структуру 

найденного 

способа, делать 

отчёт о них. 

Учебные действия. 

Анализировать 

условия и способ 

действия, 

описывать 

причины своих 

затруднений и 

особенности 

нового способа 

действий. 

Действия контроля 

уверенно 

использовать 

усвоенную схему  

действия 

контроля, 

обнаруживать 

ошибки, 

вызванные  

несоответствием 

схемы и новых 

условий задачи. 

Действия оценки.   

 Свободно 

 и  

Учебнопознавательный 

интерес. Проявлять 

творческое отношение 

к общему способу 

решения учебной 

задачи,  

проявлять 

мотивированную 

избирательность 

интересов.  

Целеполагание. 

Выдвигать 

содержательные 

гипотезы, проявлять 

активность в  

определении 

содержания способов 

деятельности и их 

применении  в 

различных условиях.  

Учебные действия. 

Самостоятельно  

строить новый способ 

действия, 

модифицируя 

известный способ, 

критически  

оценивать  свои 

учебные действия. 

Действия контроля 

успешно 

контролировать 

соответствие 

выполняемых действий 

соответствующей  

схеме,  вносить 

коррекцию в схему 

действий  ещё до 

начала их 



 

Испытывать 

потребность в 

оценке своих 

действий, 

воспринимать 

аргументирова 

нную оценку  

своих действий 

испытывать 

потребность  во 

внешней 

 оценке 

своих действий. 

 

возможности по 

оценке  работы 

товарища, 

содержательно 

обосновывая своё 

суждение.  

аргументировано 

обосновывать 

свою возможность 

или 

невозможность 

решить стоящую 

перед ним задачу 

по  оценке  

действий,  

опираясь  на 

анализ известных 

ему  способов 

действия.  

   

фактического 

выполнения. Действия 

оценки.  

Самостоятельно  

оценить  свои 

возможности  в 

решении  новой 

задачи, учитывая 

возможное изменение 

известных ему 

способов действия, 

исходя из чёткого 

осознания специфики 

усвоенных им способов 

и их вариаций, а также 

границ  их применения.  

технологии  Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения  

диагностика  Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к учению 

(модификация А.Д. Андреева) 

3. Формирование основ реализации проектно-исследовательской деятельности; 

компонент  Проводить  Владеть  Уметь  Владеть  Самостоятельно  

 наблюдение 

и 

эксперимент 

под 

руководство

м учителя.  

Понимать 

логику 

построения 

проектных и 

исследовател

ьс ких работ.  

Самостоятел

ьн о 

выполнять 

работы 

реферативно

го характера. 

Владеть 

рефлексивны

м и 

умениями 

(самостоятел

ьн о 

осмысливать  

задачу, для 

решения 

которой 

недостаточн

о знаний; 

уметь 

отвечать на 

вопрос: чему 

навыками 

коллективного 

планирования, 

делового 

партнёрского 

общения при 

написании 

проектных и 

исследовательс

ки х работ.  

Осуществлять 

расширенный 

поиск 

информации с 

использование

м ресурсов 

библиотек и 

Интернета. 

Владеть 

поисковыми 

умениями, 

умениями и 

навыками 

работать в 

сотрудничеств

е.  

самостоятельн

о работать с 

литературным

и 

источниками 

как основой 

научного 

исследования.  

Уметь 

критически 

осмысливать 

материал, 

представленн

ый в 

литературном 

источнике. 

Владеть 

навыками 

оценочной 

самостоятельн

ос ти.  

исследовательск ими 

умениями, 

необходимыми для 

написания 

проектноисследоват

ельско й работы. 

Владеть навыками 

правильного 

оформления 

проектноисследоват

ельск их работ. 

Владеть 

презентационны ми 

умениями и 

навыками (навыки 

монологической 

речи, умение 

уверенно держать 

себя во время 

выступления; 

артистические 

умения; умение 

использовать 

различные средства 

наглядности при 

выступлении; 

умения отвечать на  

незапланированн ые 

вопросы)  

   

проводить 

исследования, 

используя различные 

источники 

информации. Писать 

рецензию на 

проектноисследовател

ьскую работу. Владеть 

менеджерскими 

умениями (умение 

самостоятельно 

проектировать 

процесс (изделие); 

умение планировать 

деятельность, время, 

ресурсы; умения 

принимать решения и 

прогнозировать их 

последствия; навыки 

анализа собственной 

деятельности, её хода 

и промежуточных 

результатов.  



 

нужно 

научиться 

для решения 

поставленно

й задачи).  

технологии  Проектно-исследовательской деятельности, проблемного обучения, технология 

интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии обучения  

диагностика  Педагогический анализ исследования, написания и представления проекта 

4. Овладение логическими действиями 

компонент  Выделять и 

объединять 

общие 

существенны

е черты 

изучаемых 

явлений и 

предметов 

(выполнять 

задания типа  

«Исключени

е лишнего 

предмета и 

понятия»). 

Строить 

логические 

цепочки  

рассуждений 

Находить 

общее и 

отличное во 

всех 

изучаемых 

явлениях. 

Анализироват

ь объекты с 

целью 

выделения 

признаков 

(существенны 

х, 

несущественн

ых).  

Анализироват

ь истинность 

утверждений. 

Составлять 

целое из 

частей 

(синтез), в 

том числе 

самостоятель

ное 

достраивани

е с 

восполнение

м 

недостающи

х 

компонентов

. Выбирать 

основания и 

критерии для 

сравнения, 

сериации, 

классификац

ии объектов, 

подводить 

под понятие, 

выводить 

следствия. 

Анализировать 

изучаемые явления, 

задачи, данные 

опытов, выявлять в 

них существенные 

элементы, признаки, 

части.  

Устанавливать 

причинно- 

следственные связи, 

представлять 

цепочки объектов и 

явлений.  

 

Самостоятельно 

выполнять учебные 

задания, находить 

проблему и способы 

ее решения, активно 

участвовать в 

овладении знаниями, 

в проблемных 

упражнениях, 

дополнять и уточнять 

ответы товарищей, 

вносить элементы 

самостоятельност и в 

сочинения, в решения 

задач, проявлять 

оригинальность в 

решениях.    

технологии  Технологии развивающего обучения, технология уровневой дифференциации  

диагностика  Признаки и критерии оценок интеллектуальных особенностей обучающихся  

Субтесты Амтхауэра «Логичность умозаключений», субтесты Ясюковой, субтесты 

Айзенка 

РЕГУЛЯТИВНЫЕ 

 Формирование мотивационно-самоорганизационных состояний школьников  



 

компонент  Распределять 

время и силы для 

выполнения всех 

учебных заданий.   

Проявлять 

волевые качества 

в управлении 

собой, проявлять 

аккуратность и 

инициативу.  

Ответственно 

относиться к 

выполнению 

всего объёма дел. 

Охотно 

принимать 

помощь, 

проявлять  

интерес к 

мнению 

окружающих по 

поводу оценки 

его собственных 

способностей как 

организатора.  

Выделять время 

и силы для 

реализации своих 

интересов в 

общем объёме 

дел.  

Проявлять 

инициативу, 

пунктуальность, 

использовать 

образцы 

подражания 

положительных 

примеров 

поведения. 

Сознательно 

проявлять 

необходимые для 

выполнения 

работы 

позитивные 

волевые 

качества, 

осознавать 

причины своих 

затруднений.  

Самостоятельно 

ставить цель и 

добиваться её 

реализации. 

Самостоятельно 

организовывать 

собственные 

действия в новых 

условиях. 

Проявлять 

высокую 

работоспособнос

ть, инициативу, 

хорошие 

организаторские 

способности 

лидера. 

Достаточно 

объективно 

видеть свои 

недостатки, 

испытывать 

потребность в 

самовоспитании 

Ставить  

перспективн

ые цели, 

осознанно 

формулиров

ать и 

реализовыва

ть задачи, 

способству

ющие 

достижению 

перспективн

ых целей.  

Полностью 

самостоятел

ьно и 

осознанно 

организовы

вать свою 

деятельност

ь в любых 

условиях, 

уделяя 

внимание 

всем 

элементам 

самоорганиз

ации: 

постановке 

целей, 

формулиров

ке задач, 

организации 

деятельност

и, 

самооценки, 

самоконтро

ля, 

проведению 

коррекции 

своей 

деятельност

и. 

Адекватно и 

прогностиче

ски 

оценивать 

собственны

е 

организатор

ские 

способности

, 

вырабатыва

ть систему 

постоянной 

работы над 



 

собой (этап 

зрелого 

самовоспита

ния).  

компонент  Составлять план и  

последовательнос

ть действий.  

   

Составить план и 

последовательно

сть действий. 

Поставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и того, 

что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной  

ситуации  

   

Составить план и 

последовательно

сть действий. 

Поставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и того, 

что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозироват 

Составить план и 

последовательно

сть действий. 

Поставить 

учебную задачу 

на основе 

соотнесения 

того, что уже 

известно и 

усвоено и того, 

что еще 

неизвестно; 

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

Спрогнозироват 

Составить 

план и 

последовате

льность 

действий.  

Поставить 

учебную 

задачу на 

основе 

соотнесения 

того, что 

уже 

известно и 

усвоено и 

того, что 

еще 

неизвестно; 



 

ь результат 

собственной  

деятельности  

   

ь результат 

собственной 

деятельности 

Провести 

самоконтроль 

учебной 

деятельности 

Внести 

необходимые 

дополнения и 

коррективы в 

план собственной 

деятельности 

Уметь 

самостоятельно 

контролировать 

своё время  

принимать 

решение в 

проблемной 

ситуации 

спрогнозиро

вать 

результат 

собственной 

деятельност

и провести 

самоконтро

ль учебной 

деятельност

и внести 

необходимы

е 

дополнения 

и 

коррективы 

в план 

собственной 

деятельност

и уметь 

самостоятел

ьно 

контролиро

вать своё 

время  

Выделить и 

осознать то, 

что уже 

усвоено и 

что еще 

подлежит 

усвоению, 

осознание 

качества и 

уровня 

усвоения  

Технологии  Технология самостоятельной работы, технология проблемного обучения. 

Диагностика   «Определение уровня самооценки» (С.В. Ковалёв), Метод активного наблюдения Ананьева 

(анализ процессов и продуктов деятельности)  

КОММУНИКАТИВНЫЕ 

1.   Коммуникация как взаимодействие: учет позиции собеседника либо партнера  

по деятельности (интеллектуальный аспект коммуникации) 



 

компонент  Разъяснять и  

аргументировать  

высказывания 

задавать друг другу 

вопросы слушать 

друг  

друга;   

   

Высказывать 

идеи в связи с 

идеями друг 

друга  

Вести диалог; 

Кратко 

формулировать 

свои мысли.   

   

Сопоставлять, 

развивать,  

уточнять идеи 

друг друга 

Выслушивать и 

объективно 

оценивать  

другого;   

   

Выявлять суть 

разногласий, 

возникших в  

общении  

Дать  

сравнительную 

оценку речи 

собеседника 

Придерживаться 

определенного 

стиля при 

выступлении  

Участвовать в 

дискуссии, 

вести  

полемику;   

Уметь донести 

свое мнение до 

других.   

   

технологии  Технология критического мышления через чтение и письмо,    игровое моделирование, 

дидактические игры, проектно-исследовательская деятельность, «Дебаты»  

диагностика   Методика «Коммуникативные и организаторские склонности» 

В.В. Синявский, В.А. Федорошин (КОС) 

Оцениваемые УУД: действия, направленные на учет позиции собеседника (партнера)  

2.    Коммуникация как кооперация: согласование усилий по достижению общей цели, организации и 

осуществлению совместной деятельности 

компонент  - Распределять 

работу при 

совместной 

деятельности;  -

Организовывать 

работу в группе  

-Соотносить 

собственную 

деятельность с 

деятельностью 

других  

   

-Вырабатывать 

общее решение; 

-Уметь вести 

дискуссию,  

диалог   

   

-Уметь 

аргументировать 

свое 

предложение,  

убеждать  и 

уступать. -

Владеть 

приемами 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций  

 -Быть 

корректным к 

мнению 

других; -

Находить 

приемлемое 

решение при 

наличии 

разных точек 

зрения;  

   

диагностика  «Диагностика межличностных отношений» (ДМО)  Т.Лири 5-9 классы.  

Оцениваемые УУД: коммуникативные действия по согласованию  

усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества (кооперация)   

3.  Коммуникация как условие интериоризации:  коммуникативно-речевые действия, служащие средством 

передачи информации другим людям и становления рефлексии  

компонент  -Участвовать в 

учебном 

диалоге; - 

Понимать 

прочитанное 

разных типов и  

стилей речи  

   

 -Уметь   

продолжить и 

развить мысль 

собеседника;   

-Использовать 

структурирующи 

е фразы   

   

  -Оформлять 

свои мысли в 

устной и 

письменной 

речи с учетом 

своих учебных 

и жизненных  

ситуаций -

Уметь 

использовать 

метод беседы  

-Владеть 

приемами 

риторики; -Уметь 

восстанавливать  

текст по 

ключевым словам  

  -Выступать 

перед 

аудиторией, 

придерживаяс

ь 

определенного 

стиля при 

выступлении, 

соблюдая 

логику темы  

   

   

технологии  Проектно-исследовательской деятельность, технология проблемного обучения, 

технология интерактивного обучения, информационно-коммуникационные технологии 

обучения  

диагностика  Методика диагностики принятия других В. Фей 5-9 класс 

 

Система оценки УУД может быть:  



 

- уровневой (определяются уровни владения УУД);  

- позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка формируется на 

основе рефлексивных отчетов разных участников образовательного процесса: 

родителей, представителей общественности, принимающей участие в отдельном 

проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и позиционного внешнего 

оценивания.  

При оценивании развития УУД не применятся пятибалльная шкала. Применяется 

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

критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки.   

       Представленные  формы  и  методы  мониторинга 

корректируются и дополняются педагогическим коллективом школы в соответствии с 

конкретными особенностями и характеристиками текущей ситуации. 

 

 

2.3. Рабочая программа воспитания 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
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3.5 Анализ воспитательного процесса  

 

Пояснительная записка 

 Рабочая программа воспитания (далее — Программа) МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

разработана с учётом: 

1. Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (в действующей редакции); 

2.  Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

(Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-р); 

3. Плана мероприятий по её реализации в 2021-2025 годах (Распоряжение 

Правительства РФ от 12.11.2020 № 2945-р); 

4.  Стратегии национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400); 

5. ФГОС основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287); 

6. Приказ Минпросвящения России от 18.05.2023 № 370 «Об утверждении 

федеральной образовательной программы ООО»; 

7. Примерная рабочая программа воспитания для общеобразовательных организаций 

(протокол от 23 июня 2022 г. № 3/22). 



 

Программа предназначена для планирования и организации системной 

воспитательной деятельности; реализуется в единстве урочной и внеурочной деятельности, 

осуществляемой совместно с семьёй 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; историческое просвещение, 

формирование российской культурной и гражданской идентичности обучающихся.  

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Календарный план воспитательной работы представлен в Организационном 

разделе ООП ООО. 

 

Раздел 1. Целевой 

 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 

работники МАОУ СОШ № 44 г. Томска, обучающиеся, их родители (законные 

представители), представители иных организаций, участвующие в реализации 

образовательного процесса в соответствии с законодательством Российской Федерации, 

локальными актами общеобразовательной организации. Родители (законные 

представители) несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в общеобразовательной 

организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, национальных) 

норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся. 

Вариативный компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-

нравственные ценности культуры, традиционных религий народов России.  

Воспитательная деятельность в школе планируется и осуществляется в 

соответствии с приоритетами государственной политики в сфере воспитания, 

установленными в Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 

2025 года (Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р). 

Приоритетной задачей Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие 

высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные 

ценности, обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой 

потенциал в условиях современного общества, готовой к мирному созиданию и защите 

Родины.  

1.1. Цель и задачи воспитания обучающихся 

Современный российский национальный воспитательный идеал —

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, принимающий судьбу 

Отечества как свою личную, осознающий ответственность за настоящее и будущее страны, 

укоренённый в духовных и культурных традициях многонационального народа Российской 

Федерации.  

В соответствии с этим идеалом и нормативными правовыми актами Российской 

Федерации в сфере образования цель воспитания обучающихся в общеобразовательной 

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. 

Задачи воспитания обучающихся:  

 усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний);  

 формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, ценностям, 

традициям (их освоение, принятие);  

 приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям 

социокультурного опыта поведения, общения, межличностных и социальных 

отношений, применения полученных знаний;  

 достижение личностных результатов освоения общеобразовательных программ в 

соответствии с ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных программ 

включают осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, 

самостоятельности и личностному самоопределению, наличие мотивации к 

целенаправленной социально значимой деятельности, сформированность внутренней 

позиции личности как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни 

в целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации планируется и 

осуществляется на основе аксиологического, антропологического, культурно-

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

учётом принципов воспитания: гуманистической направленности воспитания, совместной 

деятельности детей и взрослых, следования нравственному примеру, безопасной 

жизнедеятельности, инклюзивности, возрастосообразности. 

 

1.2. Направления воспитания  

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности 

общеобразовательной организации по основным направлениям воспитания в соответствии 

с ФГОС: 

 гражданское воспитание — формирование российской гражданской 

идентичности, принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к 

народу России как источнику власти в Российском государстве и субъекту 

тысячелетней российской государственности, уважения к правам, свободам и 

обязанностям гражданина России, правовой и политической культуры; 

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

народу, уважения к другим народам России; историческое просвещение, 

формирование российского национального исторического сознания, российской 

культурной идентичности; 

 духовно-нравственное воспитание — воспитание на основе духовно-нравственной 

культуры народов России, традиционных религий народов России, формирование 

традиционных российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, 

милосердия, справедливости, дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к 

памяти предков; 

 эстетическое воспитание — формирование эстетической культуры на основе 

российских традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам 

отечественного и мирового искусства; 

 физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и 

эмоционального благополучия — развитие физических способностей с учётом 

возможностей и состояния здоровья, навыков безопасного поведения в природной и 

социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 



 

 трудовое воспитание — воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам 

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

профессии, личностное самовыражение в продуктивном, нравственно достойном 

труде в российском обществе, достижение выдающихся результатов в 

профессиональной деятельности; 

 экологическое воспитание — формирование экологической культуры, 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе 

российских традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, 

восстановления природы, окружающей среды; 

 ценности научного познания — воспитание стремления к познанию себя и других 

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

учётом личностных интересов и общественных потребностей. 

 

1.3. Целевые ориентиры результатов воспитания  

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Гражданское воспитание 

 Знающий и принимающий свою российскую гражданскую принадлежность 

(идентичность) в поликультурном, многонациональном и многоконфессиональном 

российском обществе, в мировом сообществе. 

 Понимающий сопричастность к прошлому, настоящему и будущему народа России, 

тысячелетней истории российской государственности на основе исторического 

просвещения, российского национального исторического сознания. 

 Проявляющий уважение к государственным символам России, праздникам. 

 Проявляющий готовность к выполнению обязанностей гражданина России, 

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

интересов других людей. 

 Выражающий неприятие любой дискриминации граждан, проявлений экстремизма, 

терроризма, коррупции в обществе. 

 Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в том 

числе самоуправлении, ориентированный на участие в социально значимой 

деятельности. 

Патриотическое воспитание 

 Сознающий свою национальную, этническую принадлежность, любящий свой 

народ, его традиции, культуру. 

 Проявляющий уважение к историческому и культурному наследию своего и других 

народов России, символам, праздникам, памятникам, традициям народов, 

проживающих в родной стране. 

 Проявляющий интерес к познанию родного языка, истории и культуры своего края, 

своего народа, других народов России.  

 Знающий и уважающий достижения нашей Родины — России в науке, искусстве, 

спорте, технологиях, боевые подвиги и трудовые достижения, героев и защитников 

Отечества в прошлом и современности.  

 Принимающий участие в мероприятиях патриотической направленности. 

Духовно-нравственное воспитание 

 Знающий и уважающий духовно-нравственную культуру своего народа, 

ориентированный на духовные ценности и нравственные нормы народов России, 

российского общества в ситуациях нравственного выбора (с учётом национальной, 

религиозной принадлежности). 

 Выражающий готовность оценивать своё поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учётом осознания последствий поступков. 



 

 Выражающий неприятие антигуманных и асоциальных поступков, поведения, 

противоречащих традиционным в России духовно-нравственным нормам и 

ценностям. 

 Сознающий соотношение свободы и ответственности личности в условиях 

индивидуального и общественного пространства, значение и ценность 

межнационального, межрелигиозного согласия людей, народов в России, умеющий 

общаться с людьми разных народов, вероисповеданий. 

 Проявляющий уважение к старшим, к российским традиционным семейным 

ценностям, институту брака как союзу мужчины и женщины для создания семьи, 

рождения и воспитания детей. 

 Проявляющий интерес к чтению, к родному языку, русскому языку и литературе как 

части духовной культуры своего народа, российского общества. 

Эстетическое воспитание 

 Выражающий понимание ценности отечественного и мирового искусства, народных 

традиций и народного творчества в искусстве.  

 Проявляющий эмоционально-чувственную восприимчивость к разным видам 

искусства, традициям и творчеству своего и других народов, понимание их влияния 

на поведение людей. 

 Сознающий роль художественной культуры как средства коммуникации и 

самовыражения в современном обществе, значение нравственных норм, ценностей, 

традиций в искусстве. 

 Ориентированный на самовыражение в разных видах искусства, в художественном 

творчестве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

 Понимающий ценность жизни, здоровья и безопасности, значение личных усилий в 

сохранении здоровья, знающий и соблюдающий правила безопасности, безопасного 

поведения, в том числе в информационной среде. 

 Выражающий установку на здоровый образ жизни (здоровое питание, соблюдение 

гигиенических правил, сбалансированный режим занятий и отдыха, регулярную 

физическую активность). 

 Проявляющий неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков, игровой и иных форм зависимостей), понимание их последствий, вреда 

для физического и психического здоровья. 

 Умеющий осознавать физическое и эмоциональное состояние (своё и других 

людей), стремящийся управлять собственным эмоциональным состоянием. 

 Способный адаптироваться к меняющимся социальным, информационным и 

природным условиям, стрессовым ситуациям. 

Трудовое воспитание 

 Уважающий труд, результаты своего труда, труда других людей. 

 Проявляющий интерес к практическому изучению профессий и труда различного 

рода, в том числе на основе применения предметных знаний. 

 Сознающий важность трудолюбия, обучения труду, накопления навыков трудовой 

деятельности на протяжении жизни для успешной профессиональной 

самореализации в российском обществе. 

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

общеобразовательной организации, своей местности) технологической и 

социальной направленности, способный инициировать, планировать и 

самостоятельно выполнять такого рода деятельность. 

 Выражающий готовность к осознанному выбору и построению индивидуальной 

траектории образования и жизненных планов с учётом личных и общественных 

интересов, потребностей. 



 

Экологическое воспитание 

 Понимающий значение и глобальный характер экологических проблем, путей их 

решения, значение экологической культуры человека, общества. 

 Сознающий свою ответственность как гражданина и потребителя в условиях 

взаимосвязи природной, технологической и социальной сред. 

 Выражающий активное неприятие действий, приносящих вред природе. 

 Ориентированный на применение знаний естественных и социальных наук для 

решения задач в области охраны природы, планирования своих поступков и оценки 

их возможных последствий для окружающей среды. 

 Участвующий в практической деятельности экологической, природоохранной 

направленности. 

Ценности научного познания 

 Выражающий познавательные интересы в разных предметных областях с учётом 

индивидуальных интересов, способностей, достижений. 

 Ориентированный в деятельности на научные знания о природе и обществе, 

взаимосвязях человека с природной и социальной средой. 

 Развивающий навыки использования различных средств познания, накопления 

знаний о мире (языковая, читательская культура, деятельность в информационной, 

цифровой среде) 

 Демонстрирующий навыки наблюдений, накопления фактов, осмысления опыта в 

естественнонаучной и гуманитарной областях познания, исследовательской 

деятельности. 

 

Раздел 2. Содержательный 

 

2.1. Уклад общеобразовательной организации 

В муниципальном автономном общеобразовательном учреждении средняя 

общеобразовательная школа № 44 г. Томска (МАОУ СОШ № 44 г. Томска) обучение 

ведётся с 1 по 11 класс по трем уровням образования: начальное общее образование, 

основное общее образование, среднее общее образование. 

 Процесс воспитания осуществляется усилиями всех участников образовательного 

процесса: учителями, обучающимися, родителями, но главной ключевой фигурой 

воспитания в школе является классный руководитель, реализующий по отношению к детям 

защитную, личностно развивающую, организационную, посредническую функции. В ходе 

такого взаимодействия формируются цели и задачи, определяются пути их реализации, 

строится содержание и организуется деятельность. Воспитание охватывает весь 

педагогический процесс, интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, общение, 

влияние социальной, экологической, предметно-эстетической среды. 

В процессе воспитательной работы осуществляется сотрудничество с МОУ ДОД 

ДДЮ «Факел»; центром «Альтернатива»; МАОУ ДОД ДТДиМ; ЦДТ «Луч», ДЮЦ 

«Звездочка» МОУ ДОД Центром дополнительного образования детей «Планирование 

карьеры» - Томский городской центр профориентации, фондом «Сибирь-СПИД-помощь», 

Томским городским Центром медицинской профилактики; ТГДЮОО «Улей», Советом 

ветеранов Центрального микрорайона и Советского района; Депутатами Думы г. Томска и 

Государственной Думы Томской области; Центром социальных инициатив, 

Художественным и краеведческим музеями; Театрами г. Томска и Северска, а также 

властными структурами для профилактики и выявления правонарушений среди 

несовершеннолетних. В школе организованы волонтерские отряды: «ЮИД», «Юнармия», 

«Совет обучающихся», АНО Ресурсный центр «Согласие». 

Процесс воспитания основывается на следующих принципах взаимодействия 

педагогов и школьников: 



 

 соблюдение законности и прав семьи и ребенка, соблюдения конфиденциальности 

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

школе; 

 ориентир на создание психологически комфортной среды для каждого ребенка и 

взрослого, без которой невозможно конструктивное взаимодействие школьников и 

педагогов; 

 реализация процесса воспитания главным образом через создание в школе детско-

взрослых общностей, которые объединяют детей и педагогов содержательными 

событиями, позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 системность, целесообразность и не шаблонность воспитания, как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания  в МАОУ СОШ №44 являются: 

 годовой цикл ключевых общешкольных дел, связанных с важнейшими 

историческими датами и направлениями воспитательной деятельности, являющихся 

приоритетными для школы, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

 важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников – коллективная 

разработка, коллективное планирование, коллективное проведение и анализ 

результатов; 

 в школе создаются такие условия, чтобы по мере взросления ребенка увеличивалась 

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

 в проведении общешкольных дел присутствует дружественная соревновательность 

между классами и максимально поощряется конструктивное межклассное 

взаимодействие школьников; 

 педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках школьных 

классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на формирование в 

них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений. 

В современных условиях, когда школа, как важнейший институт воспитания детей, 

столкнулась с новыми сложными проблемами: агрессивностью, жестокостью в детской, 

подростковой среде, одной из важнейших задач перед системой образования становится 

противостояние развитию асоциального поведения. 

Необходимо, чтобы основой воспитания стало уважение к человеку, признание 

человеческой жизни как высшей ценности, а наш выпускник является 

высоконравственным, творческим, компетентным гражданином РФ, понимающим судьбу 

Отечества, как свою личную, осознающим ответственность за настоящее и будущее своей 

страны. 

 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

 

Урочная деятельность  
Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урочной 

деятельности предполагает следующее: 

 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 учёт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий;  



 

 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 педагогами, соответствующие укладу общеобразовательной 

организации, установление и поддержку доброжелательной атмосферы;  

 организацию шефства 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. 

 

Внеурочная деятельность  

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется по направлениям по ФГОС, преимущественно через: 

 вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, которая 

предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести социально 

значимые знания, развить в себе важные для своего личностного развития социально 

значимые отношения, получить опыт участия в социально значимых делах; 

 формирование в кружках, секциях, клубах  и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими позитивными 

эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

 создание в детских объединениях традиций, задающих их членам определенные 

социально значимые формы поведения; 

 -поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной лидерской 

позицией и установкой на сохранение и поддержание накопленных социально 

значимых традиций; 

 поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях 

обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках 

выбранных ими курсов, занятий: 

 

Направление внеурочной 

деятельности 

Название курса Классы  

Информационно просветительские 

занятия нравственно-патриотической 

направленности 

Цикл занятий «Разговоры о 

важном» 

5-9 классы 

Занятия по формированию 

функциональной грамотности 

обучающихся 

Курс «Финансовая 

грамотность» 

5-9 классы 



 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных интересов и 

потребностей обучающихся 

Курс «Россия – мои 

горизонты» 

5-9 классы 

Занятия, направленные 

на удовлетворение интересов 

и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом 

развитии, помощь в самореализации, 

раскрытии и развитии способностей и 

талантов 

Курс «Занимательная 

математика» 

6 классы 

Курс «Современный 

английский: сложные 

аспекты» 

7-8 класс 

Курс «Оранжевый мяч» 5-9 классы 

Курс «Летящий мяч» 5-9 классы 

Курс «Народные промыслы» 5-7 классы 

Курс «Олимпиадное 

движение» 

8-9 классы 

Курс «Исследование в 

биологии» 

9 класс 

Курс «Проблемные задания 

по химии» 

9 класс 

Курс «Географический мир» 9 класс 

Курс «Исторический очерк» 9 класс 

Курс «За страницами 

обществознания» 

9 класс 

Занятия, направленные 

на удовлетворение соц.интересов и 

потребностей обучающихся, на 

педагог.сопровождение деятельности 

социально ориентированных 

ученических сообществ, детских 

общественных 

объединений, органов 

ученического самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися комплекса 

мероприятий воспитательной 

направленности 

«Совет обучающихся»; 

отряд «ЮИД»; «Юнармия»; 

«Театральная мозайка» 

доп. образование «Человек и 

его здоровье»; «Химия вокруг 

нас» 

доп. образование «Химия 

вокруг нас» 

по 

плану 

 

Классное руководство 
 Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого 

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

воспитания и социализации обучающихся, предусматривает:  

 планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической 

направленности; 

 создание благоприятных психолого-педагогических условий в классе путем 

гуманизации межличностных отношений, формирования навыков общения 

обучающихся, детско-взрослого общения, основанного на принципах взаимного 

уважения и взаимопомощи, ответственности, коллективизма и социальной 



 

солидарности, недопустимости любых форм и видов травли, насилия, проявления 

жестокости; 

 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;  

 формирование внутренней позиции личности обучающегося по отношению к 

негативным явлениям окружающей социальной действительности, в частности, по 

отношению к кибербуллингу, деструктивным сетевым сообществам, употреблению 

различных веществ, способных нанести вред здоровью человека; культу насилия, 

жестокости и агрессии; обесцениванию жизни человека и др.; 

 формирование у обучающихся активной гражданской позиции, чувства 

ответственности за свою страну, причастности к историко-культурной общности 

российского народа и судьбе России, включая неприятие попыток пересмотра 

исторических фактов, в частности, событий и итогов второй мировой войны; 

 формирование способности обучающихся реализовать свой потенциал в условиях 

современного общества за счет активной жизненной и социальной позиции, 

использования возможностей волонтерского движения, детских общественных 

движений, творческих и научных сообществ. 

 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 школе; 

 изучение особенностей личностного развития обучающихся путём наблюдения за их 

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

по нравственным проблемам;  

 доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или педагогами, успеваемость 

и т. д.), 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 мини-педсоветов 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, школе; 

 привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к 

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

 проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и т. п. 

 

Основные школьные дела 
Это главные традиционные общешкольные дела, в которых принимает участие 

большая часть школьников. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и 

значимых для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел 

предусматривает: 

 общешкольные праздники, творческие мероприятия, связанные с общероссийскими, 

региональными праздниками, памятными датами. Например, День Учителя 

(поздравление учителей, концертная программа, подготовленная обучающимися, 

проводимая в актовом зале при полном составе учеников и учителей Школы. День 

самоуправления (старшеклассники организуют учебный процесс, проводят уроки, 

общешкольную линейку, следят за порядком в школе и т.п.)) и др.; 

 участие во всероссийских акциях, посвящённых значимым событиям в России, 

мире; 

 торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на 

следующий уровень образования; 

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

педагогов за участие в жизни школы, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие школы, своей местности; 

 социальные проекты, совместно разрабатываемые и реализуемые обучающимися и 

педагогами, в том числе с участием социальных партнёров, комплексы дел 

благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и др. 

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 т. д.), 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 педагогами и другими взрослыми. 

 

Внешкольные мероприятия 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 

 общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнёрами школы; 

 внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, 

организуемые педагогами по изучаемым в общеобразовательной организации 

учебным предметам, курсам, модулям; 

 экскурсии, походы выходного дня (в музей, кинотеатр, драмтеатр, и др.), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с 

родителями (законными представителями) обучающихся с привлечением их к 

планированию, организации, проведению, оценке мероприятия; 

 литературные, экологические. туристические походы, экскурсии и т.п., 

организуемые педагогами, в том числе совместно с родителями (законными 



 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, 

биографий проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей 

науки, природных и историко-культурных ландшафтов, флоры и фауны и др.; 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые 

школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, 

патриотической, трудовой направленности), ориентированные на преобразование 

окружающего школу социума. Например, патриотическая акция «Бессмертный 

полк» и др.; 

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

 

Организация предметно-пространственной среды 
Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при условии ее 

грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, способствует формированию 

у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу психологического комфорта, поднимает 

настроение, предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной 

среды предусматривает совместную деятельность педагогов, обучающихся, других 

участников образовательных отношений по её созданию, поддержанию, использованию в 

воспитательном процессе: 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага 

Российской Федерации; 

 размещение карт России, 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 звукового пространства позитивной духовно-нравственной, 

гражданско-патриотической воспитательной направленности, исполнение гимна 

Российской Федерации; 

 разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе 

«мест гражданского почитания» лиц, мест, событий в истории России; памятника 

воинской славы, памятных досок; 

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

этажа), содержащих новостную информацию позитивного гражданско-

патриотического, духовно-нравственного содержания, фотоотчёты об интересных 

событиях, поздравления педагогов и обучающихся и т.п.; 

 совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг, эмблема, значок детского движения, элементы школьной формы и 

т.п.), используемой как в школьной повседневности, так и в торжественные моменты 

жизни образовательной организации – во время праздников, торжественных 

церемоний, ключевых общешкольных дел и иных происходящих в жизни школы 

знаковых событий; 

 подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ 

обучающихся в разных предметных областях, фотоотчетов об интересных событиях, 

происходящих в школе, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами 

друг друга; 

 событийное оформление интерьера школьных помещений (вестибюля, коридоров, 

рекреаций, актового зала, окна и т.п.) к традиционным мероприятиям, значимым 

событиям (День знаний, Новый год, День Победы и др.) и их периодическая 



 

переориентация, которая служит хорошим средством разрушения негативных 

установок школьников на учебные и внеучебные занятия; 

 поддержание эстетического вида и благоустройство всех помещений в школе, 

доступных и безопасных рекреационных зон, озеленение территории; 

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование во дворе 

школы спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для 

школьников разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных зон, 

позволяющих разделить свободное пространство школы на зоны активного и тихого 

отдыха; 

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руководителями 

вместе со школьниками своих классов, позволяющее учащимся проявить свои 

фантазию и творческие способности, создающее повод для длительного общения 

классного руководителя со своими детьми; 

 разработку и обновление материалов (стендов, плакатов и др.), акцентирующих 

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

укладе школы, актуальных вопросах профилактики и безопасности. 

 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) 
Работа с родителями или законными представителями школьников осуществляется 

для более эффективного достижения цели воспитания, которое обеспечивается 

согласованием позиций семьи и школы в данном вопросе. Реализация воспитательного 

потенциала взаимодействия с родителями (законными представителями) обучающихся 

предусматривает: 

 создание и деятельность в школе, в классах представительных органов 

родительского сообщества (Совета родителей общеобразовательной организации, 

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

деятельность представителей родительского сообщества в Управляющем совете 

школы; 

 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; 

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

которых родители могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 

психологов, врачей, социальных работников; 

 педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания детей, в ходе 

которого родители получают рекомендации классных руководителей и 

обмениваются собственным творческим опытом и находками в деле воспитания 

детей; 

 родительские классные интернет-сообщества, группы в соцсетях с участием 

педагогов, на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы, согласуется 

совместная деятельность; 

 взаимодействие с родителями посредством школьного сайта, школьного аккаунта в 

соцсети: размещается информация, предусматривающая ознакомление родителей, 

школьные новости; 

 привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению 

классных и общешкольных мероприятий; 

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

приёмных детей целевое взаимодействие с их законными представителями. 

На индивидуальном уровне: 



 

 обращение к специалистам по запросу родителей для решения острых конфликтных 

ситуаций; 

 участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае 

возникновения острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка; 

 индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных усилий 

педагогов и родителей. 

Самоуправление 
Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам воспитывать в 

детях инициативность, самостоятельность, ответственность, трудолюбие, чувство 

собственного достоинства, а школьникам – предоставляет широкие возможности для 

самовыражения и самореализации. Поскольку учащимся младших и подростковых классов 

не всегда удается самостоятельно организовать свою деятельность, детское 

самоуправление иногда и на время может трансформироваться (посредством введения 

функции педагога-куратора) в детско-взрослое самоуправление.  

Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в школе 

предусматривает: 

 организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет 

обучающихся школы, классов), избранных обучающимися; 

 представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в 

процессе управления школы; 

 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 школе. 

 Высший орган ученического самоуправления-общее ученическое собрание. 

Собрание избирает Совет обучающихся школы. 

В Совет обучающихся школы избираются обучающиеся, с 7 до 11 класса, наиболее 

активные, пользующиеся авторитетом среди учащихся. Из числа членов Совета избираются 

председатель, руководители отделов знаний, труда, спорта, информации, культуры. 

Классное ученическое собрание – высший орган самоуправления класса. Актив 

класса избирается на один год. 

Детское самоуправление в школе осуществляется: 

На уровне школы: 

 через деятельность выборного Совета обучащихся школы (далее СОШ), 

создаваемого для учета мнения школьников по вопросам управления 

образовательной организацией и принятия административных решений, 

затрагивающих их права и законные интересы; 

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям учащихся класса 

лидеров, представляющих интересы класса в общешкольных делах и призванных 

координировать его работу с работой СОШ и классных руководителей; 

 через деятельность выборных органов самоуправления, отвечающих за различные 

направления работы класса; 

На индивидуальном уровне:  

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, проведение и анализ 

общешкольных и внутриклассных дел; через реализацию функций школьниками, 

отвечающими за различные направления работы классе. 

 

Профилактика и безопасность 



 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях 

формирования и поддержки безопасной и комфортной среды в школе предусматривает: 

 организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в школе 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности 

жизнедеятельности как условия успешной воспитательной деятельности; 

 проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения 

безопасности, выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска 

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

 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 т.д.); 

 разработку и реализацию индивидуальных профилактических программ, 

направленных на работу как с девиантными обучающимися, так и с их окружением; 

организацию межведомственного взаимодействия; 

 вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы 

профилактической направленности социальных и природных рисков в школе и в 

социокультурном окружении с педагогами, родителями, социальными партнёрами 

(антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в 

деструктивные детские и молодёжные 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 

т.д.); 

 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, испытания себя (походы, 

спорт), значимого общения, творчества, деятельности; 

 предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях 

появления, расширения, влияния в школе маргинальных групп обучающихся 

(оставивших обучение, криминальной направленности, с агрессивным поведением 

и др.); 

 профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной 

психолого-педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, 

социально запущенные, социально неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся 

с ОВЗ и т.д.). 

 

Социальное партнёрство 
Реализация воспитательного потенциала социального партнёрства 

предусматривает: 

 участие представителей организаций-партнёров, в том числе в соответствии с 

договорами о сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках 

рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы (дни 

открытых дверей, государственные, региональные, школьные праздники, 

торжественные мероприятия и т.п.); 

 участие представителей организаций-партнёров в проведении отдельных уроков, 

внеурочных занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической 

направленности; 

 проведение на базе организаций-партнёров отдельных уроков, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности; 



 

 проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, 

родительских) с представителями организаций-партнёров для обсуждений 

актуальных проблем, касающихся жизни общеобразовательной организации, 

муниципального образования, региона, страны; 

 реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, 

педагогами с организациями-партнёрами благотворительной, экологической, 

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

обучающихся, преобразование окружающего социума, позитивное воздействие на 

социальное окружение. 

 

Профориентация (на уровнях основного общего и среднего общего образования). 

Задача совместной деятельности педагога и детей по данному модулю – 

подготовить школьников к осознанному выбору своей будущей профессиональной 

деятельности. Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы 

школы предусматривает: 

 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 том числе и онлайн), в организации, дающие начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы; 

 посещение (в том числе и онлайн), профориентационных выставок, ярмарок 

профессий, дней открытых дверей в организациях профессионального, высшего 

образования; 

 совместное с педагогами изучение обучающимися интернет-ресурсов, посвящённых 

выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

онлайн-курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального 

образования; 

 участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

 индивидуальное консультирование обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных 

особенностей обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей 

профессии. 

 

Раздел 3. Организационный 

 

3.1. Кадровое обеспечение 

Для кадрового потенциала школы характерна стабильность состава. Все педагоги 

— специалисты с большим опытом педагогической деятельности. Профессионализм 

педагогических и управленческих кадров имеет решающую роль в достижении главного 

результата – качественного и результативного воспитания. 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на повышение 

квалификации педагогов в сфере воспитания, организацию научно-методической 

поддержки и сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов.  

Педагоги регулярно повышают педагогическое мастерство через: 

 курсы повышения квалификации; 

 регулярное проведение и участие в семинарах, вебинарах, научно-практических 

конференциях; 

 изучение научно-методической литературы; 



 

 знакомство с передовыми научными разработками и российским опытом. 

Ведется работа школьного методического объединения классных руководителей. 

Кадровый состав школы: директор школы, заместитель директора по 

воспитательной работе, заместители директора по учебно-воспитательной работе (4 

человека), советник директора по воспитательной работе, заместитель директора по 

хозяйственной работе, классные руководители (52 человека), педагоги – предметники. 

3.2. Нормативно-методическое обеспечение 

Школьные нормативно-правовые акты по вопросам воспитательной деятельности:   

Режим доступа:  

https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/vospitatelnaya-

rabota/  

Устав школы и локальные акты:  

https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/dokumenty/  

 

3.3. Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

 налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

 формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям со 

стороны всех участников образовательных отношений; 

 построение воспитательной деятельности с учётом индивидуальных 

особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, 

содействие повышению уровня их педагогической, психологической, 

медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями необходимо ориентироваться на: 

формирование личности ребёнка с особыми образовательными потребностями с 

использованием адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию 

методов воспитания; 

 создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с 

особыми образовательными потребностями и их сверстников, с использованием 

адекватных вспомогательных средств и педагогических приёмов, организацией 

совместных форм работы воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, 

учителей-дефектологов; 

 личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности 

обучающихся с особыми образовательными потребностями. 

 

3.4. Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у обучающихся 

ориентации на активную жизненную позицию, инициативность; максимально вовлекать их 

в совместную деятельность в воспитательных целях. Поощрения выносятся за достижения 

в области творческой, интеллектуальной, общественной и спортивной деятельности. 

Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной 

успешности обучающихся строится на принципах: 

https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/vospitatelnaya-rabota/
https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/vospitatelnaya-rabota/
https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/
https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/dokumenty/


 

 публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении через сайт школы, социальные сети, проведение награждений на 

общешкольной линейке); 

 соответствия процедур награждения укладу жизни школы, специфической 

символике, выработанной и существующей в укладе школы (вручение 

благодарностей, грамот, дипломов, поощрительных подарков производится в 

торжественной обстановке, на праздничных мероприятиях, возможно в 

присутствии родительской общественности, педагогов-наставников 

награждаемых); 

 -прозрачности правил поощрения, соблюдение справедливости при выдвижении 

кандидатур; 

 сочетании индивидуального и коллективного поощрения (использование и 

индивидуальных наград, и коллективных дает возможность стимулировать как 

индивидуальную, так и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими награду и не 

получившими ее); 

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

представителей) обучающихся, представителей родительского сообщества, самих 

обучающихся, их представителей (с учетом наличия ученического 

самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

 дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет 

продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

В школе применяются следующие формы поощрения: 

 похвальный лист «За отличные успехи в учении»; 

 похвальная грамота «За особые успехи в изучении отдельных предметов»; 

 похвальная грамота «Лучшему классу года»; 

 награждение благодарностями за активное участие в волонтерских и др. акциях; 

 награждение грамотами за победу или призовое место с указанием уровня 

достижений обучающихся в конкурсах рисунков, плакатов, исследовательских 

работ, проектов, спортивных соревнованиях и т.п. 

 награждение родителей (законных представителей) обучающихся 

благодарственными письмами за хорошее воспитание детей и оказанную поддержку 

в проведении школьных дел. 

Использование всех форм поощрений, а также привлечение благотворителей (в том 

числе из родительского сообщества), их статус, акции, деятельность соответствуют укладу 

школы, цели, задачам, традициям воспитания, могут согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на воспитывающую 

среду, взаимоотношения в школе. 

Всеми обучающимися школы ведется портфолио. Обучающиеся собирают 

(накапливают) артефакты, фиксирующие и символизирующие их достижения, личностные 

или достижения в группе, участие в деятельности (грамоты, поощрительные письма, 

фотографии призов, фото изделий, работ, участвовавших в конкурсах и т.д.). 

 

3.5. Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса и результатов воспитания осуществляется в 

соответствии с планируемыми результатами воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, установленных соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в школе является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и 

последующего их решения, с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, 

специалистов. 



 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный план 

воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы: 

 взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

 приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на изучение прежде 

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

общеобразовательной организации, качество воспитывающей среды, содержание и 

разнообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогами, 

обучающимися и родителями;  

 развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его 

результатов для совершенствования воспитательной деятельности педагогических 

работников (знания и сохранения в работе цели и задач воспитания, умелого 

планирования воспитательной работы, адекватного подбора видов, форм и 

содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнёрами); 

 распределённая ответственность за результаты личностного развития обучающихся 

ориентирует на понимание того, что личностное развитие — это результат как 

организованного социального воспитания, в котором общеобразовательная 

организация участвует наряду с другими социальными институтами, так и 

стихийной социализации, и саморазвития. 

Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется по 

выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является динамика 

личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем директора 

по воспитательной работе (советником директора по воспитанию) с последующим 

обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. 

Внимание педагогов сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в 

личностном развитии обучающихся удалось решить за прошедший учебный год; какие 

проблемы, затруднения решить не удалось и почему; какие новые проблемы, трудности 

появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие 

интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности 

обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию), классными руководителями с привлечением 

актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности 

обучающихся и педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с 

обучающимися и их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками, представителями совета обучающихся. Результаты обсуждаются на 

заседании методических объединений классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством: 

 реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

 деятельности классных руководителей и их классов; 



 

 проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

 организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

 внешкольных мероприятий; 

 создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

 взаимодействия с родительским сообществом; 

 деятельности ученического самоуправления; 

 деятельности по профилактике и безопасности; 

 реализации потенциала социального партнёрства; 

 деятельности по профориентации обучающихся 

 деятельности детских общественных объединений 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является 

перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому 

коллективу, и проект направленных на это управленческих решений. Итоги самоанализа 

оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по воспитательной 

работе в конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом 

или иным коллегиальным органом управления Школы. 

 

 

2.4. Программа коррекционной работы 

       Программа коррекционной работы направлена на создание системы комплексной 

помощи детям с задержкой психического развития в освоении адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования. 

       Программы коррекционной работы основного общего образования и начального 

общего образования являются преемственными. Программа коррекционной работы 

основного общего образования обеспечивает: 

— создание в МАОУ СОШ № 44 специальных условий воспитания, обучения, 

позволяющих учитывать особые образовательные потребности детей с задержкой 

психического развития посредством индивидуализации и дифференциации 

образовательного процесса; 

— дальнейшую социальную адаптацию и интеграцию детей с особыми образовательными 

потребностями в общеобразовательном учреждении. 

       Разработка и реализация программы коррекционной работы осуществляется школой 

самостоятельно, при консультативном участии специалистов городской ПМПК. 

       Программа коррекционной работы разработана в соответствии с требованиями:  

 Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

 СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 29.12.2010 №189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

 СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и 

науки РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 

18.05.2015, 31.12.2015),  



 

 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, 

утвержденный приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014 г. №1598,  

 Локальными актами МАОУ СОШ № 44. 

       Программа коррекционной работы предусматривает различные варианты 

специального сопровождения детей с ЗПР:  

- обучение в общеобразовательном классе по АОП;  

- обучение по индивидуальным программам с использованием надомной и (или) 

дистанционной формы обучения; 

- организация коррекционно-развивающих занятий педагогами, специалистами 

сопровождения школы.  

       Программа коррекционной работы реализуется в ходе всего образовательного 

процесса:  

- через содержание и организацию образовательной деятельности (индивидуальный и 

дифференцированный подход, поддержание эмоционально комфортной обстановки в 

классе; 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 рамках внеурочной деятельности, курсов коррекционно-развивающей области в форме 

специально организованных индивидуальных и групповых занятий (психологическая 

коррекция познавательных процессов, эмоциональных нарушений, социально-

психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям);  

- в рамках психологического и социально-педагогического сопровождения обучающихся 

обязательна организация специальной поддержки коллектива педагогов, родителей, 

обучающихся, обучающегося с ЗПР (помощь в формировании адекватных отношений 

между ребенком с ЗПР, одноклассниками, родителями, педагогами; работа по 

профилактике внутриличностных и межличностных конфликтов в классе/школе); степень 

участия специалистов сопровождения школы варьируется по необходимости.  

       Целью программы коррекционной работы является создание условий для оказания 

комплексной помощи обучающимся с ОВЗ (ЗПР) в освоении ими ООП ООО, коррекция 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, социальной 

адаптации.  

       Задачи программы:  

- своевременное выявление детей с ЗПР;  

- определение особых образовательных потребностей рассматриваемой категории 

обучающихся с ОВЗ, обусловленных недостатками в их физическом и (или) психическом и 

речевом развитии;  

- определение особенностей организации образовательной деятельности для 

рассматриваемой категории обучающихся в соответствии с индивидуальными 

особенностями, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; • создание 

условий, способствующих освоению рассматриваемой категории обучающихся АООП 

ООО, их интеграции в школе;  

- осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-педагогической 

помощи категории обучающихся с учётом особенностей их психического, речевого и (или) 

физического развития, индивидуальных возможностей;  

- организация индивидуально-ориентированного коррекционно-развивающего воздействия 

(занятий) по преодолению недостатков психического, речевого и (или) физического 

развития, оказанию помощи в освоении АООП ООО;  

- разработка и реализация индивидуальных учебных планов (при необходимости);  



 

- реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с ограниченными 

возможностями здоровья;  

- оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей указанной категории, обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья по медицинским, социальным, правовым и другим вопросам. 

       Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы:  

- Принцип соблюдения интересов обучающегося: специалист призван решать проблему 

обучающегося с максимальной пользой и в его интересах. 

- Принцип системности: обеспечивает системный подход к анализу особенностей развития 

и коррекции нарушений, обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, то есть 

единство диагностики, коррекции и развития, а также взаимодействие и согласованность 

действий специалистов в решении проблем обучающегося, участие в данном процессе всех 

участников образовательной деятельности.  

- Принцип непрерывности: гарантирует обучающемуся и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 

подхода к её решению.  

- Принцип вариативности: предполагает создание вариативных условий для получения 

образования обучающимися, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии.  

- Принцип рекомендательного характера оказания помощи: обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

ОВЗ выбирать формы получения детьми образования, организации, осуществляющие 

образовательную деятельность, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с ОВЗ в специальные (коррекционные) организации, 

осуществляющие образовательную деятельность (классы, группы).  

       Содержание программы коррекционной работы для каждого обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья определяется в 

соответствии с рекомендациями ПМПК, ИПР.  

       Помимо психологической коррекции познавательных процессов, эмоциональных 

нарушений, социально-психологических проявлений; коррекция устной речи, коррекции 

нарушений чтения и письма, необходимым направлением программы коррекционной 

работы является медицинская коррекция и абелитация (лечебно-воспитательные 

мероприятия, медикаментозное лечение, психотерапевтическое лечение).  

       Этапы реализации программы коррекционной работы:  

1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результат: оценка контингента обучающихся для учета особенностей развития детей, 

определение специфики и их особых образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды на предмет соответствия требованиям программно-методического 

обеспечения, материально-технической и кадровой базы организации.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результат: организация образовательной деятельности коррекционно-

развивающей направленности, а также процесса специального сопровождения детей 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья при 

целенаправленно созданных (вариативных) условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно-

диагностическая деятельность). Результат: констатация соответствия созданных условий и 

выбранных коррекционно-развивающих и образовательных программ особым 

образовательным потребностям обучающегося.  

4. Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результат: внесение необходимых изменений в образовательный процесс и процесс 



 

сопровождения детей указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья, корректировка условий и форм обучения, методов и приемов работы.  

       Программа коррекционной работы в рамках данной адаптированной программы 

включает взаимосвязанные направления, которые отражают её содержание:  

- диагностическая работа;  

- коррекционно-развивающая работа;  

- консультативная работа; 

- информационно-просветительская работа.  

       Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление обучающихся с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ.  

Диагностическая работа включает:  

- раннюю (с первых дней пребывания, обучающегося в школе) диагностику отклонений в 

развитии и анализ причин трудностей адаптации;  

- комплексный сбор сведений об обучающемся на основании диагностической информации 

от специалистов школы;  

- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, выявление его 

резервных возможностей;  

- изучение развития эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей, 

обучающихся;  

- изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребёнка;  

- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обучающегося указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья;  

- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития 

ребёнка;  

- анализ успешности коррекционно-развивающей работы.  
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Ожидаемые 

результаты 

Виды и формы деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей 

 

Изучение истории развития 

ребенка, беседа с родителями, 

медицинские осмотры,  

наблюдение классного 

руководителя, 

анализ работ обучающихся 

 

 

Мед. осмотры по плану 

мед. учреждений 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

группы «риска» 

Создание банка 

данных 

обучающихся, 

нуждающихся в 

специализированно

й помощи. 

Формирование 

характеристики 

образовательной 

ситуации в ОУ 

Наблюдение, логопедическое и 

психологическое обследование; 

анкетирование родителей, 

беседы с педагогами 

 

 

Сентябрь  

Углубленная  

диагностика 

детей с ОВЗ 

 

Получение 

объективных 

сведений об 

обучающемся на 

основании 

диагностической 

Диагностирование. 

Заполнение диагностических 

документов специалистами 

(Речевой карты, протокола 

обследования)  

Сентябрь; по мере 

поступления 

обучающихся с ЗПР 



 

информации 

специалистов 

разного профиля, 

создание 

диагностических 

"портретов" детей 

Проанализироват

ь причины 

возникновения 

трудностей в 

обучении. 

Выявить 

резервные 

возможности 

Составление 

рабочих программ 

коррекционной 

направленности, 

соответствующие 

выявленному 

уровню развития 

обучающегося. 

Разработка рабочих программ 

коррекционной направленности 

 

 

Сентябрь  

Социально – педагогическая диагностика 

Определить 

уровень 

организованност

и ребенка, 

особенности 

эмоционально-

волевой и 

личностной 

сферы; уровень 

знаний по 

предметам 

 

 

 

Получение 

объективной 

информации об 

организованности 

ребенка, умении 

учиться, 

особенностях 

личности, уровне 

знаний по 

предметам.  

Выявление 

нарушений в 

поведении 

(гиперактивность, 

замкнутость, 

обидчивость и т.д.)  

Анкетирование, наблюдение во 

время занятий, беседа с 

родителями. Составление 

характеристики. 

 

 

Сентябрь - октябрь 

 

 

       Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 

специализированную помощь (поддержку) в освоении базового содержания образования и 

коррекции нарушений устной речи, коррекции и профилактике нарушений чтения и 

письма, препятствующих полноценному усвоению программы по всем предметным 

областям, способствует формированию универсальных учебных действий у указанной 

категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (личностных, 

регулятивных, познавательных, коммуникативных).  

       Коррекционно-развивающая работа включает:  

- выбор оптимальных для развития указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья с коррекционных программ/методик, методов и приёмов 

обучения в соответствии с его особыми образовательными потребностями;  

- организацию и проведение педагогами и специалистами индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития 

и трудностей обучения (согласно расписанию коррекционно-развивающих занятий 

специалистов);  

- системное воздействие на учебно-познавательную деятельность обучающегося в 

динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии;  

- коррекцию и развитие высших психических функций;  

- развитие эмоционально-волевой и личностной сфер указанной категории, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и психокоррекцию его поведения;  



 

- социальную защиту указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 

обстоятельствах.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, мероприятия 

 

Сроки  Ответственные 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

педагогическое 

сопровождение 

детей с ОВЗ 

Планы, 

программы 

 

Разработка рабочих 

программ по учебным 

предметам для 

обучающихся с ЗПР. 

Ведение документации по 

организации специальных 

педагогических условий 

для обучающихся с ЗПР.  

Осуществление 

педагогического 

мониторинга достижений 

школьника. 

Сентябрь, 

январь, май 

Учитель, 

классный 

руководитель  

Обеспечить 

психологическое 

и логопедическое 

сопровождение 

детей с ЗПР 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

Формирование групп для 

коррекционной работы. 

Составление расписания 

занятий. 

Составление рабочих 

программ коррекционно-

развивающих занятий.  

Проведение 

коррекционных занятий. 

Отслеживание динамики 

развития ребенка 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь, 

январь, май 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед  

 

Лечебно-профилактическая работа 

Создание условий 

для сохранения и 

укрепления 

здоровья 

обучающихся с 

ОВЗ 

 

 

 Разработка рекомендаций 

для педагогов, учителя, и 

родителей по работе с 

детьми с ЗПР. 

Внедрение 

здоровьесберегающих 

технологий в 

образовательный процесс  

Организация  и проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сохранение, профилактику 

здоровья и формирование  

навыков здорового и 

безопасного образа жизни. 

Реализация 

профилактических 

образовательных программ 

(например, «Все цвета 

кроме черного» и другие) 

 

В течение 

года 

Врач-педиатр, 

педагог-

психолог, 

учителя  

 

       Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и их семей 

по вопросам реализации дифференцированных психолого-педагогических условий 

обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся. 



 

       Консультативная работа включает: 

• выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы 

с обучающимся, единых для всех участников образовательного процесса;  

- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально-ориентированных 

методов и приёмов работы с обучающимся;  

- консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов 

коррекционного обучения ребёнка.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Консультирова

ние 

педагогически

х работников 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком, 

родителями, 

классом, 

работниками 

школы 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирова

ние 

обучающихся 

по 

выявленным 

проблемам, 

оказание 

превентивной 

помощи 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

ребенком 

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

Консультирова

ние родителей 

по  вопросам 

инклюзивного 

образования, 

выбора 

стратегии 

воспитания, 

психолого-

физиологическ

им 

особенностям 

детей 

Рекомендации, 

приёмы, 

упражнения и 

др. материалы.  

Разработка 

плана 

консультативной 

работы с 

родителями  

Индивидуальные, 

групповые, 

тематические 

консультации 

 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты 

ППк 

Учитель – 

логопед 

Педагог – 

психолог 

Заместитель 

директора по УР 

Заместитель 

директора по ВР 

Заместитель 

директора по 

НМР 

 

       Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории обучающихся, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками.  



 

       Информационно-просветительская работа предусматривает:  

- 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 

ограниченными возможностями здоровья;  

- проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по разъяснению 

индивидуально-типологических особенностей различных категорий, обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья.  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

Ожидаемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

Сроки 

(периодичность в 

течение года) 

Ответственные 

 

Информировани

е родителей 

(законных 

представителей) 

по 

медицинским, 

социальным, 

правовым и 

другим 

вопросам  

Организация 

работы  

семинаров, 

тренингов, 

клуба и др. по 

вопросам 

инклюзивног

о образования  

Информационные 

мероприятия 

По отдельному 

плану-графику 

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по НМР 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

педагогических 

работников по 

вопросам 

развития, 

обучения и 

воспитания 

данной 

категории детей  

Организация 

методических 

мероприятий 

по вопросам 

инклюзивног

о образования  

Информационные 

мероприятия 

 По отдельному 

плану-графику 

 

 

 

 

  

Специалисты ППк 

Учитель – логопед 

Педагог – психолог 

Заместитель директора 

по УР 

Заместитель директора 

по ВР 

Заместитель директора 

по НМР 

 

       Реализация указанных направлений по системному сопровождению (специальной 

поддержке) указанной категории обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

в школе обеспечивается наличием в МАОУ СОШ № 44 специалистов разного профиля 

(педагогов-психологов, учителей-логопедов, социального педагога) и школьного 

психолого-медико-педагогического консилиума, которые входят в его постоянный состав. 

Школьный ПМПк является основным механизмом взаимодействия специалистов. 

Персональный состав ПМПк ежегодно утверждается приказом директора школы. 

       Основные требования к условиям реализации программы:  

- психолого-педагогическое обеспечение;  

- программно-методическое обеспечение;  

- кадровое обеспечение;  

- материально-техническое обеспечение.  

       Психолого-педагогическое обеспечение  

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 

соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии, ИПР;  

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность учебно-

воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение 

комфортного психоэмоционального режима; использование современных педагогических 



 

технологий, в том числе информационных, компьютерных для оптимизации 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности);  

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

обучения, ориентированных на особые образовательные потребности указанной категории 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; введение в содержание обучения 

специальных разделов, направленных на решение задач развития ребёнка, отсутствующих 

в содержании образования нормально развивающегося сверстника; использование 

специальных методов, приёмов, средств обучения, специализированных образовательных 

и коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности 

детей; дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 

нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое 

на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

- обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, умственных 

и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических 

правил и норм);  

- обеспечение участия указанной категории обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья, независимо от степени выраженности нарушений их развития, 

вместе с нормально развивающимися детьми в проведении воспитательных, культурно-

развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий;  

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 

психического и (или) физического развития.  

       Программно-методическое обеспечение  

       В процессе реализации Программы коррекционной работы используются:  

- адаптированные основные общеобразовательные программы основного общего 

образования,  

- коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 

учителя, педагога-психолога, социального педагога, учителя-логопеда,  

- в случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 

физического развития по индивидуальному учебному плану - использование 

адаптированных общеобразовательных программ.  

       Кадровое обеспечение  

       Коррекционная работа осуществляется специалистами соответствующей 

квалификации, имеющими специализированное образование, и педагогами, прошедшими 

обязательную курсовую профессиональной подготовку. В штатное расписание МАОУ 

СОШ № 44 введены ставки учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

       Уровень квалификации работников образовательного учреждения соответствует 

квалификационным характеристикам по соответствующей должности.  

       Специфика организации образовательной и коррекционной работы с детьми, 

имеющими нарушения развития, обусловливает необходимость специальной подготовки 

педагогического коллектива школы. Для этого обеспечено повышение квалификации 

работников образовательного учреждения, занимающихся решением вопросов образования 

детей с ОВЗ.  

       Материально-техническое обеспечение  

       Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащих 

материально-технических условий для беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в здание и помещения МАОУ СОШ № 44, 

организацию их пребывания, обучения в школе (архитектурная среда для обучающихся с 

ОВЗ), также позволяющих обеспечить адаптивную и коррекционно-развивающую среды 

школы - наличие кабинета для занятий с педагогом-психологом, учителем-логопедом и 

подгрупповых занятий. 



 

       Информационное обеспечение  

       Необходимым условием реализации АООП ООО является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 

имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-

коммуникационных технологий. Обязательным является создание системы широкого 

доступа детей с ограниченными возможностями здоровья, родителей (законных 

представителей), педагогов к сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий и рекомендаций 

по всем направлениям и видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- 

и видеоматериалов.  

       Условия успешного осуществления коррекционно-развивающей работы 

1. Подход к обучающемуся с оптимистической гипотезой (безграничная вера в ребенка): 

Каждый ребенок может научиться всему. Конечно, для этого необходимо разное 

количество времени и усилий и со стороны ученика, и со стороны учителя, но педагог не 

может сомневаться в возможности достижения результата каждым учеником. 

2. Путь к достижению положительного результата может быть только путем «от успеха к 

успеху». Для ребенка очень важно постоянно чувствовать свою успешность. Это возможно 

только в том случае, если уровень сложности предлагаемых учителем заданий 

соответствует уровню возможностей ребенка. Только помня об этом, учитель может дать 

возможность каждому быть успешным в процессе обучения. И еще одно, что нужно 

помнить: оценивая работу ребенка, прежде всего, необходимо обращать его внимание на 

то, что уже получилось, и лишь потом высказывать конкретные пожелания по улучшению 

работы. 

3. Создание доброжелательной атмосферы на занятиях. 

Психологами доказано, что развитие может идти только на положительном эмоциональном 

фоне. Ребенок намного быстрее добьется успеха, если будет верить в свои силы, будет 

чувствовать такую же уверенность в обращенных к нему словах учителя, в его действиях. 

Педагогу не стоит скупиться на похвалы, стоит отмечать самый незначительный успех, 

обращать внимание на любой правильный ответ. При этом педагог не должен забывать, что 

его оценочные суждения должны касаться только результатов работы ребенка, а не его 

личности (особенно это относится к отрицательной оценке). Детям младшего школьного 

возраста свойственно воспринимать оценку своей работы как оценку личности в целом, 

именно поэтому так важно постоянно подчеркивать, что оценивается только работа. Этого 

разграничения легко добиться, прибегая к качественным, содержательным оценочным 

суждениям, подробно рассказывая ребенку, что уже получилось очень хорошо, что 

неплохо, а над чем нужно еще поработать. 

4. Темп продвижения каждого ученика определяется его индивидуальными 

возможностями. Ученик не будет работать лучше и быстрее, если он постоянно слышит 

слова «быстрее, поторопись, ты опять последний», этими словами достигается, как правило, 

обратный эффект – либо ребенок начинает работать еще медленнее, либо он работает 

быстрее, но при этом начинает страдать качество (у ребенка появляется принцип: пусть 

неправильно, зато быстро, как все). Более целесообразной является позиция «лучше 

меньше, да лучше», для ее осуществления учитель на начальных этапах подстраивается к 

темпу ребенка, максимально индивидуализируя процесс обучения, предлагая меньшие по 

объему задания. В то же время шаг за шагом, не в ущерб качеству учитель старается 

приближать темп каждого ученика к общему темпу работы класса. 

5. Отказ от принципа «перехода количеств дополнительных занятий в качество обучения». 

Суть «качественного» подхода заключается в том, что учитель знает, в чем трудности и как 

они могут быть устранены самым эффективным способом. Продуктивен именно такой путь 

– от знания причины ошибки к ее устранению. 

6. Необходимо постоянно  отслеживать продвижение  каждого ученика. Важно знать ту 

«точку», в которой ученик находится в данный момент, а также перспективы его развития. 



 

Для выполнения этого условия важно точно знать последовательность этапов 

формирования каждого конкретного навыка Другими словами, учитель постоянно должен 

знать:  

а) что ребенок уже может сделать самостоятельно;  

б) что он может сделать с помощью учителя; в) в чем эта помощь должна выражаться. 

7. В обучении необходимо опираться на «сильные» стороны в развитии ученика, 

выявленные в процессе диагностики. 

8. Содержание учебного материала для проведения коррекционных занятий должно не 

только предупреждать трудности обучения, но и способствовать общему развитию 

обучающихся. Задания должны быть разнообразными, занимательными, интересно 

оформленными. Основными методами обучения на занятиях должны быть дидактическая 

игра и самостоятельная предметно-практическая работа, так как именно в этих видах 

деятельности ребенка происходит развитие наглядно-образного мышления, 

произвольности и т. п. Одним из оптимальных средств для проведения коррекционно-

развивающей работы являются тетради на печатной основе, дающие возможность ребенку 

самостоятельно действовать - штриховать, закрашивать, соединять линией, подчеркивать, 

дорисовывать и т. п. 

9. Коррекционно-развивающая работа должна осуществляться систематически и 

регулярно. То, чего так медленно и постепенно удается достигнуть, легко и быстро 

разрушается, если действия не отработаны до конца, не проконтролирован перенос 

действия с одного материала на другой. 

 

Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и поддержки 

обучающихся с задержкой психического развития, включающая комплексное 

обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ЗПР в МАОУ СОШ № 44 

осуществляют специалисты: учителя-логопеды, педагоги-психологи, имеющие 

соответствующую профильную подготовку, социальный педагог.  

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов МАОУ СОШ № 35, 

обеспечивающее комплексное, системное сопровождение образовательного процесса, и 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие школы с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, другими институтами 

общества). 

Взаимодействие специалистов школы предусматривает: 

 многоаспектный анализ психофизического развития обучающего с ЗПР; 

 комплексный подход к диагностике, определению и решению проблем 

обучающегося с ЗПР, к предоставлению ему квалифицированной помощи с 

учетом уровня психического развития; 

 разработку индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся с ЗПР. 

Социальное партнерство предусматривает: 

 сотрудничество с образовательными организациями и другими ведомствами по 

вопросам преемственности обучения, развития, социализации, 

здоровьесбережения обучающихся с ЗПР; 

 сотрудничество с родительской общественностью. 

Исходным положением для формирования теории и практики комплексного 

сопровождения стал системный подход. Ведущей идеей сопровождения является 

понимание специалистами необходимости самостоятельности ребенка в решении проблем 

его развития. В рамках этой идеологии могут быть выделены: 

– систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка и 

динамики его психического развития в процессе школьного обучения;  



 

– создание социально-психологических условий для развития личности обучающихся и 

их успешного обучения; 

– создание специальных психолого-педагогических и медико-социальных условий для 

оказания помощи семьям и детям с особыми образовательными потребностями 

Работа с детьми, которые имеют особые образовательные потребности, нацелена, прежде 

всего, на помощь в освоении социально и жизненно значимых компетенций: 

Социально и жизненно значимые компетенции Ответственный 

Развитие у ребёнка адекватных представлений о 

собственных возможностях и ограничениях, представлений о 

своих нуждах и правах в организации обучения 

Классный 

руководитель, учителя 

Формирование активной позиции ребёнка и укрепление веры 

в свои силы в овладении навыками самообслуживания: дома 

и в школе 

Классный 

руководитель, учителя 

Формирование знания правил коммуникации и умения 

использовать их в актуальных для ребёнка житейских 

ситуациях 

Психолог; учитель-

логопед 

Расширение и обогащение опыта реального взаимодействия 

ребёнка с бытовым окружением, миром природных явлений 

и вещей, формирование адекватного представления об 

опасности и безопасности 

Классный 

руководитель, учителя. 

Формирование представлений о правилах поведения в 

разных социальных ситуациях и с людьми разного 

социального статуса, со взрослыми разного возраста и 

детьми (старшими, младшими, сверстниками), со знакомыми 

и незнакомыми людьми. 

Социальный педагог 

 

Структура работы: 
1. Психологический блок 

2. Логопедический блок. 

3. Социальный блок. 

4. Предметно – образовательный блок. 

 

Психологический блок 

Цель: Создание системы психолого-педагогических условий, способствующих успешной 

адаптации, реабилитации и личностному росту детей в социуме (школе, в семье). 

Ответственные: Педагог-психолог 

 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Ранняя диагностика отклонений в развитии и анализ причин 

трудностей адаптации. 

По плану 

2. Системный разносторонний контроль над уровнем и динамикой 

развития УУД 

В течение года 

Коррекционное 

1. Разработка и реализация рабочей программы психокоррекционных 

занятий.  Выбор оптимальных для развития ребёнка с ЗПР 

коррекционных программ/методик, методов и приёмов обучения в 

соответствии с его особыми образовательными потребностями 

 

 

 

В течение года 



 

2. Системное воздействие (внеурочная деятельность) на учебно-

познавательную деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в 

развитии 

Развивающее 

1. Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой 

сферы 

 

В течение года 

2. Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных) 

Консультационное 

1. Консультирование педагогов по результатам диагностики, по 

выбору индивидуально-ориентированных методов и приёмов 

работы с обучающимися В течение года/ 

по запросу 2. Помощь родителям в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приёмов коррекционного обучения ребёнка с ЗПР 

3. Консультирование школьников по запросам 

Просветительское 

1. Различные формы просветительской деятельности (лекции, 

беседы, информационные стенды, печатные материалы), 

направленные на разъяснение участникам образовательного 

процесса вопросов, связанных с особенностями образовательного 

процесса, повышения психологической грамотности 

 

 

В течение года 

  

Логопедический блок 

Цель: Создание системы условий, способствующих успешной коррекции речевых 

нарушений, восполнению фонологического дефицита, совершенствованию лексико-

грамматического строя речи, связной речи, профилактике и коррекции нарушения чтения 

и письма, развитию коммуникативных навыков. 

Ответственные: Учитель-логопед 

 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1 Ранняя диагностика речевых нарушений и анализ причин недоразвития 

устной и письменной речи 

В начале года 

2 Системный разносторонний контроль и оценка динамики развития всех 

уровней речи,  внесение корректив в индивидуальный образовательный 

маршрут  

Сентябрь, 

декабрь, май 

 

3 

Сравнение достижений в речевом развитии с данными первичного 

обследования с опорой на критерий относительной успешности 

результатов коррекционно-образовательного процесса, установление 

положительной динамики в развитии всех уровней речи 

 

В конце года 

Коррекционное 

2 Разработка и реализация рабочих программ коррекционно-развивающих 

занятий, индивидуального образовательного маршрута. Выбор 

оптимальных для развития ребёнка с задержкой психического развития  

 

 

В течение года 



 

методик, методов и приёмов обучения в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями 

2 Системное воздействие на речевую деятельность ребёнка в динамике 

образовательного процесса, направленную на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии 

 

Развивающее 

1 Развитие лексики, грамматических категорий, связной речи, 

фонематического восприятия, графо-моторных навыков. 

 

 

В течение года 
2 Совершенствование навыков письма и чтения.  

33 Развитие внимания, памяти, мышления, эмоционально-волевой сферы 

4 Развитие универсальных учебных действий (личностных, 

коммуникативных) 

Консультационное 

 

1 

Консультирование педагогов по результатам диагностики, по выбору 

индивидуально-ориентированных методов и приёмов работы с 

обучающимися 

В течение года 
22 Помощь родителям в вопросах применения приёмов коррекционного 

обучения ребёнка с задержкой психического развития 

33 Консультирование педагогов и родителей по запросам 

Просветительское 

11 Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на 

разъяснение участникам образовательного процесса вопросов, связанных 

с особенностями логопедического воздействия и повышения 

грамотности в вопросах логопедии. 

 

В течение года 

 

Социальный блок 

Цель: Создание благоприятных условий для развития личности ребёнка, оказание ему 

комплексной помощи в саморазвитии и самореализации в процессе восприятия мира и 

адаптации в нём, защита ребёнка в его личностном пространстве, установление связей и 

партнёрских отношений между семьёй и школой. 

Ответственные: Социальный педагог 

 

№ Направления деятельности Сроки 

Диагностическое 

1. Исследование семей для выявления общих, социально-педагогических 

сведений о семье в соответствии с социальным паспортом семьи 

 

 

 

По плану 
2. Изучение ситуации развития ребёнка, условий воспитания. Обследование 

жилищно-бытовых условий 

3. Собеседование с участниками образовательного процесса для выявления 

потребностей в обучении и воспитании детей с ОВЗ, их реабилитации 

Образовательное 

1 Организация досуга детей с ОВЗ, вовлечение их в кружковую, 

секционную, трудовую деятельность, с целью проявления творческих 

способностей ребёнка и обеспечения его занятостью в свободное время 

В течение года 



 

2 Содействие в социальной адаптации обучающихся (социальный патронаж, 

экскурсии, участие в праздниках, концертах, спектаклях) 

3 Групповая работа в микросоциуме (ролевые игры, направленные на 

преодоление трудностей в общении) 

Оздоровительное 

1. Содействие в организации санаторно-курортного лечения, медицинского 

обследования, посещения оздоровительного лагеря (пришкольный). 

В течение года 

Консультационное 

1 Оказание социально-правового консультирования детям с ОВЗ и их 

семьям с целью соблюдения их прав и обязанностей 
В течение года 

Социально – правовое 

1 Пропаганда и разъяснение прав  и обязанностей детей, семьи и педагогов.  

В течение года 
2 Решение конкретных проблем семьи путём оказания материальной 

помощи через различные органы социальной защиты населения, 

профориентационную работу 

 

Предметно – образовательный блок 

Цель: Организация обучения детей с ЗПР с учетом их особых образовательных 

потребностей, заданных характером нарушения их развития. 

Ответственные: Классные руководители, учителя - предметники, педагоги доп. 

образования 

№ Формы деятельности классного руководителя Сроки 

1. Изучение индивидуальных особенностей обучающихся и их учет при 

организации учебной деятельности 

По плану 

2. Контроль за функциональным состоянием обучающихся в динамике 

учебного дня, недели, четверти, года в целях предупреждения 

возникающего переутомления 

В течение года 

3. Сбор информации о летнем отдыхе обучающихся По плану 

5. Изучение жилищно-бытовых условий обучающихся В течение года 

6. Сбор информации о занятости обучающегося во внеурочное время 

7. Обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях, проводимых в школе и городе 

 

В течение года 

8. Посещение ребенка на дому (по мере необходимости)  

По плану 9. Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

ребёнка 

10. Вовлечение детей в летний школьный лагерь По плану 

Формы деятельности педагогов, педагогов доп. образования 

1. Привлечение обучающихся к участию в олимпиадах, учебно-

исследовательской деятельности 

 

2. Наблюдение за учащимся во время учебных занятий, во время его 

общения со сверстниками 

3. Вовлечение детей с ОВЗ с согласия медицинских работников и родителей 

в спортивные мероприятия и секции согласно их потребностям и 

возможностям 

 



 

Механизмы реализации программы 

Программа коррекционной работы на этапе основного общего образования реализуется 

школой совместно с другими образовательными и иными организациями (ГПМПК, ДДТ и 

др.), а также самостоятельно.  

Привлечение внешних ресурсов осуществляется в форме совместной деятельности 

образовательных организаций, направленной на обеспечение возможности освоения 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья адаптированной основной 

программы основного общего образования.  

 
Направления 

взаимодействия 

Цели взаимодействия Участники взаимодействия 

Социально-психолого-

педагогическое 

Оказание квалифицированной 

социальной, психологической и 

педагогической помощи детям с 

ОВЗ и их родителям, создание 

условий для успешной социальной 

адаптации 

Социальная защита, муниципальные 

административные структуры, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья» 

Медико-социальное 

 

Оказание квалифицированной 

медико-социальной помощи детям 

с ОВЗ и их родителям, помощь в 

профилактике здорового образа 

жизни 

Городской центр медицинской 

профилактики, муниципальное 

бюджетное учреждение центр 

профилактики и социальной 

адаптации «Семья», социальная 

защита, муниципальные 

административные структуры 

Культурно-досуговое Создание условий для 

организации 

досуга и отдыха детей с ОВЗ и их 

родителей 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, ДДТ, 

муниципальные административные 

структуры 

Спортивно-

оздоровительное 

 

Создание условий для проведения 

социальной реабилитации детей с 

ООП средствами физической 

культуры и спорта 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

городской центр медицинской 

профилактики муниципальные 

медицинские учреждения 

муниципальные административные 

структуры 

Предпрофессиональная 

ориентация и 

адаптация 

Создание условий для проведения 

предпрофессиональной 

ориентации социально-трудовой и 

профессиональной реабилитации 

Социальная защита, муниципальные 

медицинские учреждения, 

муниципальные административные 

структуры 

Связь с родительской 

общественностью 

Создание условий для 

формирования позитивного 

общественного мнения в 

поддержку оказания помощи 

детям с ОВЗ и их родителям 

Социальная защита, общее и 

дополнительное образование, 

муниципальное бюджетное 

учреждение центр профилактики и 

социальной адаптации «Семья», 

муниципальные медицинские 

учреждения, муниципальные 

административные структуры 

 

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. 



 

       Коррекционная работа реализуется в МАОУ СОШ № 44 г. Томска в учебной (урочной 

и внеурочной) деятельности и внеучебной (внеурочной деятельности).  

       Коррекционная работа в учебной урочной деятельности при освоении содержания 

адаптированной основной образовательной программы. На уроках учитель-предметник 

ставит и решает коррекционно-развивающие задачи. Содержание учебного материала 

отбирает и адаптирует с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР. Освоение учебного материала этими школьниками осуществляет с помощью 

специальных методов и приемов.  

       Коррекционная работа осуществляется учителями, педагогами-психологами и 

учителями-логопедами в рамках внеурочной деятельности, реализуя коррекционно-

развивающий компонент.  

       Коррекционно-развивающие занятия проводятся учителями, учителями-логопедами и 

педагогами-психологами на основе составленных рабочих программ коррекционно-

развивающих занятий «Развитие речи», «Психокоррекционные занятия».  

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с участием их 

родителей (законных представителей) разрабатываются индивидуальные образовательные 

маршруты.  

       При реализации содержания коррекционной работы распределяются зоны 

ответственности между учителями и разными специалистами (план обследования детей с 

ЗПР - в протоколе динамического наблюдения обучающегося с ЗПР диагностика педагога-

психолога сформированности основных навыков, познавательной деятельности, знаний и 

навыков по программному материалу, которая проводится три раза в год и заполняется 

педагогом-психологом, учителем-логопедом  и классным руководителем. Обсуждения 

проводятся на заседаниях ППк и школы.  

Формы работы специалистов ППк: 

 Профилактические и просветительские беседы. 

 Индивидуальные и групповые занятия с элементами тренинга, ролевые игры. 

 Консультирование участников образовательного процесса. 

 Наблюдение за детьми на уроках и во внеурочное время. 

 Диагностические исследования. 

 Выпуск буклетов, памяток, информационных листов.   

 Оформление информационных страничек на школьном сайте. 

Механизм реализации коррекционной программы раскрывается в взаимодействии разных 

педагогов (учителя, классный руководитель, социальный педагог, педагог дополнительного 

образования и др.) и специалистов (педагог-психолог, медицинский работник) внутри 

школы в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплексе и с 

образовательными организациями, осуществляющими образовательную деятельность.  

Еще один механизм реализации коррекционной работы это - социальное партнерство. Оно 

предполагает профессиональное взаимодействие образовательного учреждения с 

внешними ресурсами (организациями различных ведомств, общественными организациями 

и другими институтами общества).  

       Социальное партнерство включает:  

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения 

детей с ЗПР;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с негосударственными 

структурами, прежде всего с общественными объединениями инвалидов, организациями 

родителей детей с ЗПР;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  

Социальными партерами МАОУ СОШ № 44 г. Томска являются: 

 КДН; 

 ОДН ОП УМВД России по Кировскому району г. Томска; 



 

 Центр медицинской профилактики 

 В качестве показателей результативности и эффективности коррекционной 

работы рассматриваются 

– динамика индивидуальных достижений обучающихся с ЗПР по освоению 

предметных программ; 

– создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного 

образования для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы 

обучения, оптимизирующие коррекционную работу, и наличие 

соответствующих материально-технических условий); 

– увеличение доли педагогических работников образовательного учреждения, 

прошедших специальную подготовку и обладающих необходимой 

квалификацией для организации работы с обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья; 

– сравнительная характеристика данных медико-психологической и 

педагогической диагностики обучающихся с ЗПР  на разных этапах обучения; 

– количество специалистов, привлекаемых к индивидуальной и групповой 

работе с детьми с ОВЗ. 

Мероприятия по работе с семьей. 
Знакомство с семьей ребенка (классный руководитель). Определение состава семьи, 

условий воспитания (классный руководитель). 

Наблюдения во время занятий. Изучение работ ученика (классный руководитель). 

Наблюдение за ребёнком в различных видах деятельности (родитель, классный 

руководитель). 

Анкетирование по выявлению школьных трудностей (учитель, классный руководитель). 

Беседа с родителями и учителями-предметниками (классный руководитель, заместитель 

директора по УР). 

Родительские собрания различной тематики.  

Встречи родителей с представителями педагогического коллектива (директором, 

заместителем директора, учителем, педагогом-психологом, врачами, представителями 

правопорядка) по темам и проблемам воспитания и развития. 

Индивидуальные консультации заместителя директора по ВР, педагога-психолога, учителя-

логопеда. 

 

Планируемые результаты коррекционной работы.     
Жизненно значимые 

компетенции 

Требования к результатам 

 

Развитие у ребёнка 

адекватных представлений о 

собственных возможностях и 

ограничениях, представлений 

о своих нуждах и правах в 

организации обучения 

Умение обратиться к взрослым при затруднениях в учебном 

процессе   

Формирование активной 

позиции ребёнка и 

укрепление веры в свои силы 

в овладении навыками 

самообслуживания: дома и в 

школе,  

 

Ориентировка в устройстве школьной жизни, участие в 

повседневной жизни класса, принятие на себя обязанностей 

наряду с другими детьми. 

Представления об устройстве школьной жизни. Умение 

ориентироваться в пространстве школы и попросить о помощи в 

случае затруднений, ориентироваться в расписании занятий. 

Умение включаться в разнообразные повседневные школьные 

дела, принимать посильное участие, брать на себя 

ответственность 

Формирование знания правил 

коммуникации и умения 

использовать их в 

Умение решать актуальные житейские задачи, используя 

коммуникацию как средство достижения цели (вербальную, 

невербальную) . 



 

актуальных для ребёнка 

житейских ситуациях 

 

Умение начать и поддержать разговор, задать вопрос, выразить 

свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить 

разговор. 

Умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, 

сочувствие и т.д. 

 Умение получать и уточнять информацию от собеседника.  

Освоение культурных форм выражения своих чувств.  

Расширение и обогащение опыта коммуникации ребёнка в 

ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга ситуаций, в которых ребёнок может 

использовать коммуникацию как средство достижения цели 

Расширение и обогащение 

опыта реального 

взаимодействия ребёнка с 

бытовым окружением, миром 

природных явлений и вещей, 

формирование адекватного 

представления об опасности 

и безопасности 

 

Адекватность бытового поведения ребёнка с точки зрения 

опасности/безопасности и для себя, и для окружающих; 

сохранности окружающей предметной и природной среды. 

Использование вещей в соответствии с их функциями, принятым 

порядком и характером наличной ситуации.  

Расширение и накопление знакомых и разнообразно освоенных 

мест за пределами дома и школы: двора, дачи, леса, парка, речки, 

городских и загородных достопримечательностей и др. 

Формирование целостной и подробной картины мира, 

упорядоченной во времени и пространстве, адекватно возрасту 

ребёнка. Формирование умения ребёнка устанавливать связь 

между ходом собственной жизни и природным порядком. 

Умение ребёнка накапливать личные впечатления, связанные с 

явлениями окружающего мира, упорядочивать их во времени и 

пространстве. Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

природного и уклада собственной жизни в семье и в школе, вести 

себя в быту сообразно этому пониманию (помыть грязные сапоги, 

принять душ после прогулки на велосипеде в жаркий летний день, 

и т.д.). Умение устанавливать взаимосвязь порядка 

общественного и уклада собственной жизни в семье и в школе, 

соответствовать этому порядку. 

Формирование внимания и интереса ребёнка к новизне и 

изменчивости окружающего, к их изучению, понимания значения 

собственной активности во взаимодействии со средой. 

Развитие у ребёнка любознательности, наблюдательности, 

способности замечать новое, задавать вопросы, включаться в 

совместную с взрослым исследовательскую деятельность. 

Развитие активности во взаимодействии с миром, понимание 

собственной результативности. Накопление опыта освоения 

нового при помощи экскурсий и путешествий. 

Развитие способности ребёнка взаимодействовать с другими 

людьми, осмыслять и присваивать чужой опыт и делиться своим 

опытом, используя вербальные и невербальные возможности 

(игра, чтение, рисунок как коммуникация и др. 

Умение передать свои впечатления, соображения, умозаключения 

так, чтобы быть понятым другим человеком. Умение принимать 

и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей. 

Умение делиться своими воспоминаниями, впечатлениями и 

планами с другими людьми 

Формирование 

представлений о правилах 

поведения в разных 

социальных ситуациях и с 

людьми разного социального 

статуса, с взрослыми разного 

возраста и детьми (старшими, 

Знание правил поведения в разных социальных ситуациях с 

людьми разного статуса: с близкими в семье; с учителями и 

учениками в школе; с незнакомыми людьми в транспорте, в 

парикмахерской, в театре, в кино, в магазине, в очереди и т.д. и 

умение их применять в соответствии с ситуацией. 

Умение адекватно использовать принятые в окружении ребёнка 

социальные ритуалы, умение вступить в контакт и общаться в 



 

младшими, сверстниками), со 

знакомыми и незнакомыми 

людьми 

 

соответствии с возрастом, близостью и социальным статусом 

собеседника, умение корректно привлечь к себе внимание, 

отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои чувства, 

отказ, недовольство, благодарность, сочувствие, намерение, 

просьбу, опасение и др. 

Освоение возможностей и допустимых границ социальных 

контактов, выработки адекватной дистанции в зависимости от 

ситуации общения 

Умение проявлять инициативу, корректно устанавливать и 

ограничивать контакт.  

Умение не быть назойливым в своих просьбах и требованиях, 

быть благодарным за проявление внимания и оказание помощи.  

Умение применять формы выражения своих чувств 

соответственно ситуации социального контакта 

Расширение и обогащение опыта социального взаимодействия 

ребёнка в ближнем и дальнем окружении. 

Расширение круга освоенных социальных контактов 

 

       Программа коррекционной работы предусматривает выполнение требований к 

результатам, определенным ФГОС ООО.  

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития детей с ОВЗ. 

       В зависимости от формы организации коррекционной работы планируются разные 

группы результатов (личностные, метапредметные, предметные). В урочной деятельности 

отражаются предметные, метапредметные и личностные результаты. Во внеурочной – 

личностные и метапредметные результаты.  

       Личностные результаты – индивидуальное продвижение обучающегося в личностном 

развитии (расширение круга социальных контактов, стремление к собственной 

результативности и др.). 

       Метапредметные результаты – овладение общеучебными умениями с учетом 

индивидуальных возможностей; освоение умственных действий, направленных на анализ 

и управление своей деятельностью; сформированность коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение и т. д.  

Предметные результаты определяются совместно с учителем – овладение содержанием 

ООП ООО (конкретных предметных областей;) с учетом индивидуальных возможностей 

разных категорий детей с ЗПР; индивидуальные достижения по отдельным учебным 

предметам (умение выбирать речевые средства адекватно коммуникативной ситуации; 

получение опыта решения проблем и др.). 

       Оценка результатов коррекционной работы педагога и всех специалистов, 

сопровождающих ребёнка с ЗПР производится по результатам обучающихся, 

психологического и с занесением данных в дневники динамического наблюдения, 

результатов медицинского обследования с занесением в карту медицинской помощи, 

Ожидаемые результаты программы: 

- своевременное выявление обучающихся имеющими проблемы в развитии и обучении, 

отслеживание положительной динамики и результатов коррекционно-развивающей работы 

с учащимися с ЗПР; 

- отсутствие отрицательной динамики индивидуальных достижений, обучающихся с ЗПР 

по освоению программ учебных предметов; 

 - создание необходимых условий для обеспечения доступности качественного образования 

для детей с ограниченными возможностями здоровья (формы обучения, оптимизирующие 

коррекционную работу, наличие соответствующих материально-технических условий); 

 - уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и личностном 

 развитии; 



 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных ресурсов у 

детей и подростков с ЗПР; 

– включение в систему коррекционной работы школы взаимодействие с другими 

организациями; 

– повышение профессионального уровня педагогического коллектива по проблемам 

коррекционной работы с учащимися с ЗПР; 

 -исправление или сглаживание отклонений и нарушений развития, преодоление 

трудностей в социализации воспитанников; 

- формирование позитивного отношения к учебному процессу и к школе в целом;  

- усвоение учащимися учебного материала основной образовательной программы  

- овладение необходимыми знаниями, умениями и навыками в рамках определенных 

образовательной программой. 

Достижения обучающихся с ЗПР рассматриваются с учетом их предыдущих 

индивидуальных достижений, а не в сравнении с успеваемостью обучающихся класса. 

 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ АООП ООО 
 

3.1. Учебный план АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 

Учебный план МАОУ СОШ № 44 г. Томска отражает и конкретизирует основные 

показатели учебного плана: 

- состав учебных предметов; 

- недельное распределение учебного времени, отводимого на освоение содержания 

образования по классам и учебным предметам; 

- максимально допустимая недельная нагрузка обучающихся и максимальная 

нагрузка с учетом деления классов на группы; 

- план комплектования классов. 

Реализация обновленного ФГОС ООО, утвержденного приказом Минпросвещения 

России от 31 мая 2021 г. № 287, в общеобразовательных организациях Томской области с 1 

сентября 2023 г. осуществляется с 5 по 9 классы (Распоряжение ДОО ТО от 26.01.2023 г № 

117-р). 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 34 недели. 

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5058 академических часов 

и более 5848 академических часов. Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах 

при 5-дневной учебной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа 

соответственно. При 6-дневной учебной неделе в 8 и 9 классах - 36 часов. 

Продолжительность каникул в течение учебного года составляет не менее 30 

календарных дней, летом — не менее 8 недель.  

Продолжительность урока в основной школе составляет 40 минут. Для классов, в которых 

обучаются дети с ограниченными возможностями здоровья, — 40 минут. Во время занятий 

делается перерыв для гимнастики не менее 2 минут.  

В целом количество часов, отведенных на освоение обучающимися учебных предметов, 

курсов, модулей из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательного процесса, в совокупности не превышает установленную СанПиН 

12.3685-21 нагрузку.  

Также при определении аудиторной нагрузки обучающихся в недельном учебном 

плане учитываются рекомендации Министерства просвещения РФ (письмо 

Минпросвещения России от 17.12.2021 N03-2161 «О направлении методических 

рекомендаций по составлению расписания уроков для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего 

образования, разработанных федеральным государственным бюджетным научным 



 

учреждением "Институт возрастной физиологии Российской академии образования". 

Программой учебного предмета «Математика» и федеральным учебным планом, как в 

рамках базового уровня, так и углубленного уровня, предусмотрено введение в 7-9 классах 

нового учебного курса «Вероятность и статистика». ФОП ООО определено введение 

данного курса с выделением соответствующего для изучения учебного времени начиная с 

7 класса. 

       Промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана в 

соответствии с Положением о системе оценок, форме, порядке и периодичности 

промежуточной аттестации обучающихся МАОУ СОШ № 44. Формами промежуточной 

аттестации на уровне основного общего образования являются итоговая контрольная 

работа, тестирование, защита проекта. 

 

   Учебный недельный план основного общего образования МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска на текущий учебный год размещается на сайте Школы.  

Режим доступа:  

 https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/  

 

 

3.2. Календарный учебный график  

       Календарный учебный график определяет чередование учебной деятельности (урочной 

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

социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года:  

- даты начала и окончания учебного года;  

- продолжительность учебного года, четвертей;  

- сроки и продолжительность каникул;  

- сроки проведения промежуточной аттестации.  

       Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно рассматривается на 

Педагогическом совете и утверждается приказом директора школы. Коррективы в 

календарный учебный график вносятся с учетом последних изменений в законодательстве, 

принятии новых нормативно-правовых документов. Календарный учебный график 

соответствуют календарному учебному графику ООП ООО школы.  

       Распорядок дня учащихся с ЗПР устанавливается с учетом их повышенной 

утомляемости в соответствии с требованиями к здоровьесбережению (регулируется объем 

нагрузки по реализации адаптированной образовательной программы, время на 

самостоятельную учебную работу, время отдыха, удовлетворение потребностей учащихся 

в двигательной активности).  

       В первой половине дня обучающиеся с ЗПР посещают учебные занятия, 

предусмотренные адаптированной образовательной программой. Во второй половине дня 

(во внеурочное время) предусматривается организация специальных занятий с учителем-

логопедом и педагогом-психологом, направленных на реализацию адаптированной 

образовательной Программы, а также дополнительные необходимые мероприятия, 

направленные на оздоровление обучающегося, реализацию его особых образовательных 

потребностей. 

       Согласно новой редакции п.10.20 СанПиН 2.4.2.2821-10 во избежание перегрузки 

обучающихся часы физической культуры реализованы не только в урочной, но и во 

внеурочной деятельности школьников. При 5-дневной учебной неделе количество часов на 

предметную область «Физическая культура» составляет 2 часа, третий час реализуется 

МАОУ СОШ № 44 за счет часов из части, формируемой участниками образовательных 

отношений через курсы внеурочной деятельности, посещение обучающимися спортивных 

секций. 

https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


 

            Обучающиеся с задержкой психического развития (вариант 7.1) обучаются на 

параллелях 5-9-х классов в общеобразовательных классах. 

МАОУ СОШ № 44 работает в режиме: 

5-7 классы – пятидневная рабочая неделя; 

8-9 классы - шестидневная учебная неделя. 

В первой смене обучаются: 5-е, 9-е классы, во второй смене 6-е, 7-е, 8-е классы. 

       Продолжительность урока в основной школе, в том числе для детей с ограниченными 

возможностями здоровья, составляет 40 минут. 

 

Календарный учебный график МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

на 2024-2025 учебный год 

 

5-ти дневная учебная неделя (1-7 классы) 

 

Продолжительность четвертей: 

  
Начало Окончание 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 02.09.2024 25.10.2024  8 недель 

2 четверть 05.11.2023 27.12.2024  8 недель 

3 четверть 08.01.2025 21.03.2025 10 недель 

4 четверть 01.04.2025 26.05.2025  8 недель 

Год  02.09.2024 26.05.2025 34 недели 

                                                                            Каникулы: 

 Начало Окончание  

Продолжительность 

осенние 26.10.2024   04.11.2024   10 

календарных дней 

зимние 28.12.2024   07.01.2025 11 

календарных дней 

весенние 22.03.2025   31.03.2025   10 

календарных дней 

дополнительные 

каникулы для 1-х классов 

17.02.2025   23.02.2025   7 

календарных дней 

летние 27.05.2025 31.08.2025 97 

календарных дней 

 

6-ти дневная учебная неделя (8-9 классы) 

 

Продолжительность четвертей: 

  
Начало Окончание 

Количество 

учебных недель 

1 четверть 02.09.2024 26.10.2024   8 недель 

2 четверть 05.11.2024 28.12.2024   8 недель 

3 четверть 08.01.2025 22.03.2025 10 недель 

4 четверть 01.04.2025 26.05.2025   8 недель 

Год  02.09.2024 26.05.2025 34 недели 

 

10 – 11 классы 

 

Продолжительность полугодий: 



 

  
Начало Окончание 

Количество 

учебных недель 

1 полугодие 02.09.2024 28.12.2024 16 недель 

2 полугодие  08.01.2025 26.05.2025 18 недель 

Год  02.09.2024 26.05.2025 34 недели 

                                                                   Каникулы: 

 Начало Окончание Продолжительность 

осенние 27.10.2024   04.11.2024 9 календарных дней 

зимние 29.12.2024   07.01.2025  10 календарных дней 

весенние 23.03.2025   31.03.2025  9 календарных дней 

летние 27.05.2025 31.08.2024 97 календарных дней 

 

 

Календарный учебный график на текущий учебный год размещается на официальном 

сайте Школы. 

Режим доступа:  

https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/  

 

 

3.3. План внеурочной деятельности  

       Обязательным компонентом учебного плана является внеурочная деятельность. В 

соответствии с требованиями ФГОС ООО внеурочная деятельность организуется по 

направлениям развития личности (духовнонравственное, социальное, 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивнооздоровительное). Организация 

занятий по направлениям внеурочной деятельности является неотъемлемой частью 

образовательного процесса в образовательной организации. 

Выбор направлений внеурочной деятельности определяется Организацией. 

       Коррекционно-развивающая область, согласно требованиям Стандарта, является 

обязательной частью внеурочной деятельности и представлено фронтальными и 

индивидуальными коррекционно-развивающими занятиями (логопедическими и 

психокоррекционными) и ритмикой, направленными на коррекцию дефекта и 

формирование навыков адаптации личности в современных жизненных условиях.  

       Выбор коррекционно-развивающих курсов для индивидуальных и групповых занятий, 

их количественное соотношение, содержание может осуществляться Организацией 

самостоятельно, исходя из психофизических особенностей обучающихся с ЗПР на 

основании рекомендаций ПМПК и индивидуальной программы реабилитации инвалида. 

Коррекционно-развивающие занятия могут проводиться в индивидуальной и групповой 

форме. 

       План внеурочной деятельности АООП ООО для обучающихся с ЗПР разработан на 

основе следующих нормативно-правовых документов:  

- Закона РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 №273- ФЗ,  

- СанПиНами 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 29.12.2010 №189 (с 

изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015),  

- СанПин 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и 

организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образовательную 

деятельность по адаптированным основным образовательным программам для 

обучающихся с ОВЗ», утвержденный постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 10.07.2015 № 26,  

https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


 

- Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования (далее - ФГОС), утвержденным приказом Министерства образования и науки 

РФ от 6.10.2009 №373 (с изм. от 26.10.2010, 22.09.2011, 18.12.2012, 29.12.2014, 18.05.2015, 

31.12.2015),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, утвержденный 

приказом Минобрнауки России от 19 декабря 2014г. №1598.  

       Для реализации внеурочной деятельности в МАОУ СОШ № 44 используется 

оптимизационная модель, которая включает следующие компоненты: классное 

руководство (экскурсии, диспуты, круглые столы, соревнования, общественно полезные 

практики и т.д.); деятельность иных педагогических работников (социального педагога, 

педагога-психолога) в соответствии с должностными обязанностями квалификационных 

характеристик должностей работников образования.  

       Преимущества оптимизационной модели состоят в минимизации финансовых расходов 

на внеурочную деятельность, создании единого образовательного и методического 

пространства в образовательном учреждении, содержательном и организационном 

единстве всех его структурных подразделений.  

       Внеурочная деятельность реализуется в свободное от уроков время, организуется в 

объеме до 10 часов в неделю по направлениям развития личности (духовно-нравственное, 

социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное) в таких 

формах как проектная и исследовательская деятельность, компьютерные занятия, 

экскурсии, кружки, школьные научные общества, олимпиады, интеллектуальные 

марафоны, общественно полезные практики, соревнования и т. д.  

       План внеурочной деятельности направлен на достижение обучающимися планируемых 

результатов освоения АООП основного общего образования и обеспечивает реализацию 

индивидуальных особенностей, образовательных потребностей и запросов обучающихся, 

их родителей (законных представителей).  

       План внеурочной деятельности по направлениям АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(кроме коррекционно-развивающей области) соответствуют ООП ООО школы.  

       Для обучающихся с ЗПР обязательной частью внеурочной деятельности является 

коррекционно-развивающая область. Коррекционно-развивающая область поддерживает 

процесс освоения содержания АООП ООО, обеспечивает коррекцию недостатков в 

развитии обучающихся. Часы, отводимые на коррекционно-развивающую область, 

включаются в часы, отводимые на внеурочную деятельность (в объеме не менее 5 часов), и 

являются обязательными.  

       Содержание коррекционно-развивающей работы определяется на основе 

рекомендаций ПМПК, ИПРа. Время, отведенное на внеурочную деятельность, включая 

коррекционно-развивающую область, не учитывается при определении максимально 

допустимой недельной нагрузки обучающихся. Чередование учебной и внеурочной 

деятельности, включая коррекционно-развивающую область ООП ООО, определяет школа.  

       План внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год 

 

5 классы 

Направления  

Классы 
5а 5б 5в 5г 5д 

 

Итого  

Инвариантная часть 

Информационно-просветительские 

занятия патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 



 

Профориентационные потребности  1  1  2 

Вариативная часть 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1  1 4 

Общекультурное 1  1 2 1 5 

Коррекционно-развивающее 1 1 1 1 1 5 

ВСЕГО 5 5 5 6 5 26 

                                                                                          

6 классы 

Направления  

Классы 
6а 6б 6в 6г 6д 

 

Итого  

Инвариантная часть 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

1 1 1 1 1 5 

профессиональная ориентация 

«Профминимум», «Моя Россия – мои  

горизонты» 

1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 

Вариативная часть 

Спортивно-оздоровительное     1 1 2 

Общекультурное 1 1 1 1 1 5 

Коррекционно-развивающее 1 1 1 1 1 5 

ВСЕГО 5 5 5 6 6 27 

 

7 классы 

Направления  

Классы 
7а 7б 7в 7г 7д 

 

Итого  

Инвариантная часть 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

1 1 1 1 1 5 

профессиональная ориентация 

«Профминимум», «Моя Россия – мои  

горизонты» 

1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 

Вариативная часть 

Спортивно-оздоровительное  1 1 1 1 1 5 

Общеинтеллектуальное  2 1 1 1 1 6 

Общекультурное 1 1 1 1  4 

Коррекционно-развивающее 1 1 1 1 1 5 

ВСЕГО 8 7 7 7 6 35 

 

8 классы 

Направления  

Классы 
8а 8б 8в 8г 8д 

 

Итого  

Инвариантная часть 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 
1 1 1 1 1 5 



 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

профессиональная ориентация 

«Профминимум», «Моя Россия – мои  

горизонты» 

1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 

Вариативная часть 

Спортивно-оздоровительное     1 1 2 

Общеинтеллектуальное 1 1 1   3 

Коррекционно-развивающее 1 1 1 1 1 5 

ВСЕГО 5 5 5 5 5 25 

 

9 классы 

Направления  

Классы 
9а 9б 9в 9г 9д 

 

Итого  

Инвариантная часть 

Информационно-просветительские занятия 

патриотической, нравственной и 

экологической направленности «Разговоры 

о важном» 

1 1 1 1 1 5 

профессиональная ориентация 

«Профминимум», «Моя Россия – мои  

горизонты» 

1 1 1 1 1 5 

Функциональная грамотность 1 1 1 1 1 5 

Вариативная часть 

Спортивно-оздоровительное    1  1 2 

Общеинтеллектуальное 4 6 4 5 4 23 

Коррекционно-развивающее 1 1 1 1 1 5 

ВСЕГО 8 10 9 9 9 45 

 

 

План внеурочной деятельности на текущий учебный год размещается на 

официальном сайте Школы. 

Режим доступа:  

https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-

organizatsii/obrazovanie/  

 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

предусматривает непосредственное применение Федерального календарного плана 

воспитательной работы, который является единым для всех образовательных организаций 

РФ.  

Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и 

внеурочной деятельности. Школа наряду с федеральным календарным планом 

воспитательной работы проводит иные мероприятия согласно федеральной рабочей 

программе воспитания, по ключевым направлениям воспитания и дополнительного 

образования детей. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/
https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoy-organizatsii/obrazovanie/


 

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

терроризмом;  

8 сентября: Международный день распространения грамотности; 

10 сентября: Международный день памяти жертв фашизма. 

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 полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады; 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; 

19 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в 

годы Великой Отечественной войны. 

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: 

Вторая суббота августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

Календарный план воспитательной работы 

на 2024-2025 учебный год 

ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ (5-9 КЛАССЫ) 

 

Модуль «Урочная деятельность» 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Реализация 

воспитательного 

компонента урока 

5-9 класс В течение года Учителя-предметники 

Проведение предметных 

недель (согласно 

общешкольному плану 

работы) 

5-9 класс В течение года Классные руководители, 

руководители предметных 

МО 

Исследовательская и 

проектная деятельность 

5-9 класс В течение года Учителя предметники, 

классные руководители 

Всероссийский урок 

безопасности 

школьников в сети 

Интернет 

5-9 класс октябрь Классные руководители 

Научно-практическая 

конференция (по 

общегородскому 

графику) 

5-9 класс Март – май Классные руководители 

Организация 

наставничества ученик-

ученик, ученик-студент, 

ученик-учитель 

5-9 класс В течение года Учителя – предметники, 

классные руководители 

Взаимодействие с 

учителями 

предметниками по 

успеваемости 

обучающихся 

5-9 класс В течение года Учителя - предметники 

Всероссийская 

олимпиада школьников 

(школьный и 

муниципальный, 

региональный этапы) 

5-9 класс В течение года Учителя - предметники 

Вовлечение 

обучающихся в 

конкурсы, викторины, 

олимпиады 

(образовательные 

5-9 класс В течение года Учителя - предметники 



 

платформы Учи.ру, 

Инфоурок и др) 

Уроки в соответствии с 

календарем 

знаменательных дат 

5-9 класс В течение года Учителя - предметники 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(согласно утвержденному расписанию внеурочной деятельности) 

Название курса 

внеурочной 

деятельности 

Классы Количество 

часов 

Ответственны 

«Разговоры о важном» 5-9 класс 1 Классные руководители 

«Финансовая 

грамотность» 

5-9 класс 1 Учителя-предметники 

«Россия – мои горизонты 6-9 класс 1 Классные руководители 

Внеурочная 

деятельность согласно 

плану ВУД 

5-9 класс По плану Учителя-предметники 

Модуль «Классное руководство» 

(согласно индивидуальным планам классных руководителей) 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Заседание МО классных 

руководителей 

5-9 класс В течение года Зам.директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей 

Планирование 

воспитательной работы 

классов на 2023-2024 

учебный год 

5-9 класс До 15 сентября Классные руководители 

Проведение классных 

часов в том числе 

тематических согласно 

Примерному плану 

воспитательной работы 

на 2023-2024 учебный 

год 

5-9 класс раз в неделю Классные руководители 

Проведение 

инструктажей по ПДД, 

пожарной безопасности, 

правилам внутреннего 

распорядка школы 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Планирование 

Индивидуальной работы 

с учащимися: Активом, 

«Группой риска», «ОВЗ» 

5-9 класс До 20 сентября Классные руководители 

Организация питания 

обучающихся 

5-9 класс В течение года Классные руководители 1-11 

классов 

Составление 

социального паспорта 

класса  

5-9 класс До 15 сентября Классные руководители, 

соц.педагог. 

Мероприятия класса: 

игры, праздники, 

встречи, досуг, 

5-9 класс   



 

социально значимые 

проекты, акции 

Организация занятости 

учащихся во внеурочное 

время в кружках, 

секциях, клубах и ДОП 

5-9 класс До 15 сентября Зам.директора по ВР, 

руководитель МО классных 

руководителей 

Вовлечение учащихся в 

систему внеурочной 

деятельности и 

дополнительного 

образования 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Оформление классных 

уголков 

5-9 класс До 15 сентября Классные руководители 

Сплочение коллектива 

класса через игры и 

тренинги 

5-9 класс В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог (по запросу) 

Классный час: «Режим 

дня школьника», 

«Формирование 

здорового образа 

жизни». 

 

 сентябрь Классные руководители 

Проверка Планов 

воспитательной работы с 

классами  

5-9 класс По графику Руководитель МО классных 

руководителей 

Классный час (с 

участием сотрудников 

правоохранительных 

органов), посвященный 

Международному дню 

борьбы с коррупцией  

7-9 класс декабрь Классный руководитель 7-11 

классов 

Педсовет по 

воспитательной работе 

5-9 класс По графику Зам.директора по ВР 

Прогноз летней 

занятости учащихся 

5-9 класс Март Классные руководители, 

соц.педагог 

Анализ ВР с классом за 

уч. год 

5-9 класс До 10 июня Классные руководители 

Регулярные 

консультации классного 

руководителя с 

учителями-

предметниками, 

направленные на 

формирование единства 

мнений и требований 

педагогов по ключевым 

вопросам воспитания, на 

предупреждение и 

разрешение конфликтов 

между учителями и 

учащимися; 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Модуль «Основные школьные дела» 



 

Дела, события, 

мероприятия 

Участники Время Ответственные 

Церемония 

поднятия/спуска 

Государственного флага 

Российской Федерации и 

исполнение гимна 

Российской Федерации 

5-9 класс Еженедельно  

Понедельник 

/суббота 

Зам.директора по ВP, 

классные руководители 

Муниципальный этап 

сдачи норм ГТО 

5-9 класс  В течение года 

по графику 

Учителя 

физкультуры 

Всероссийские 

спортивные 

соревнования 

школьников 

«Президентские 

состязания» и 

Всероссийские 

спортивные игры 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

5-9 класс По графику Руководитель МО учителей 

физической культуры 

Сентябрь 

месячник гражданской защиты 

День окончания второй 

мировой войны. 

День солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Просмотр 

Всероссийской детской 

премьеры фильма «День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом» 

5-9 классы сентябрь Классные руководители 

Международный день 

памяти жертв фашизма  

5-9 классы сентябрь Учителя истории, классные 

руководители 

Урок-тренинг «Я и 

экстремальная ситуация» 

5 класс По графику Педагог-психолог, классные 

руководители 

Общешкольная линейка, 

посвященная 

«Первому звонку – 2024 

года» 

5-9 класс 1 сентября Зам. директора по ВР 

Общешкольный «День 

здоровья» 

5-9 класс 08.09.2023 Учителя физкультуры 

Международный день 

распространения 

грамотности. Конкурс 

сочинений. 

 08.09. 2023 Классные руководители, 

учителя русского языка и 

литературы 

Конкурс детского 

рисунка «Я выбираю 

здоровье!» 

6-9 класс сентябрь Классные руководители 3-4 

классов, 

старший вожатый 

Октябрь 

месячник добра и уважения 



 

Мероприятия к Дню 

старшего поколения 

Выставка открыток 

«Тепло любимых рук» 

Видеопоздравления «С 

любовью и заботой» 

5-9 класс сентябрь – 

октябрь 

Старший вожатый 

Заместитель директора по ВР 

День защиты животных 

«Мой любимый 

питомец» 

5-9 класс октябрь Классные руководители, 

старший вожатый  

Поздравительный проект 

ко Дню Учителя  

- встреча и поздравление 

с музыкальным 

сопровождением 

учителей в течение 

учебного дня, с 

привлечением 

школьного актива. 

- видеопоздравление 

учителей 

-выставка рисунков 

«Открытка учителю» 

-концерт  

5-9 класс октябрь Классные руководители, 

старший вожатый 

Мероприятия ко Дню 

отца в России «Папа! Это 

звучит гордо!» 

5-9 класс октябрь Классные руководители, 

старший вожатый 

Профилактическая 

кругосветка 

«Законопослушный 

гражданин» 

5-9 класс октябрь  

Сбор макулатуры в 

рамках акции «Спаси 

дерево» 

5-9 класс октябрь Классные руководители 

Выставка 

информационных 

плакатов «Жить без 

наркотиков» 

5-9 класс октябрь Классные руководители, 

старший вожатый 

Мероприятия, 

посвященные 

Международному дню 

библиотек 

 

5-9 класс октябрь Библиотекарь  

Акция «Чистый класс», 

«Чистый школьный 

двор» 

5-9 класс октябрь Классные руководители, 

старший вожатый 

Экскурсии в библиотеку 

в рамках 

«Международного дня 

школьных библиотек» 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители 

Оформление уголка 

«Личная безопасность. 

5-9 класс октябрь Классные руководители 



 

Телефоны экстренных 

служб» 

Классный час в рамках 

Всероссийского урока 

«Экология и 

энергосбережение» 

5-9 класс октябрь Классные руководители 

Ноябрь 

месячник воспитания детей и подростков в контексте духовных ценностей народов 

России «Дорогою добра» 

Просмотр видеороликов 

«День памяти погибших 

при исполнении 

служебных обязанностей 

сотрудников органов 

внутренних дел России» 

5-9 класс ноябрь Классные руководители 

День матери в России. 

Конкурс чтецов 

5-9 класс ноябрь Классные руководители 

Викторина «Дорогую 

добра» 

5 класс По графику  Старший вожатый 

Сессия творческих 

встреч «Путь к успеху» 

7-9 класс ноябрь Старший вожатый 

Час общения, 

посвященный Дню 

словаря (22 ноября) в 

форме беседы, классного 

часа на тему истории 

возникновения словарей 

и энциклопедий 

5-9 класс 

 

ноябрь Библиотекарь, классный 

руководители 5-11 классов 

Обсуждение «День 

начала Нюрнбергского 

процесса» 

5-9 класс ноябрь Классные руководители 

Первенство по 

баскетболу  

8-9 класс По графику Учителя физической 

культуры 

Правовая неделя 

«Профилактика суицида 

у несовершеннолетних» 

5-9 класс ноябрь - декабрь Заместитель директора по ВР, 

соц.педагог, 

старший вожатый 

Организация и 

проведение выставки 

детского рисунка 

«Пожарная 

безопасность» 

5-8 класс ноябрь Классные руководители 

Акция «Птичья 

столовая», «Покорми 

птиц» (делаем кормушки 

для птиц) 

1-7 класс ноябрь Старший вожатый, классные 

руководители 1-7 классов 

Обсуждение (классные 

часы) «День правовой 

помощи детям» с 

инспектором ОДН 

ОУУП и ПДН ОМВД 

России по Советскому 

району г. Томска, 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители, 

замдиректора по ВР 



 

специалистом Центра 

профилактики 

девиантного поведения 

«Альтернатива» и 

специалистом КДН и ЗП 

Администрации 

Советского района г. 

Томска. 

Декабрь – месячник истории Отечества 

Урок мужества, 

посвященный: 

«Дню неизвестного 

солдата» 

5-9 класс декабрь Классные руководители 

Беседа, посвященная 

«Международному Дню 

добровольца в России», 

«Дню Героев 

Отечества», «Дню 

Конституции 

Российской Федерации» 

5-9 класс декабрь Классные руководители 

1 декабря – день борьбы 

со СПИДом. 

Организация беседы с 

врачом-наркологом 

«Формула здоровья» 

8-11 класс 

 

декабрь Заместитель директора по ВР, 

Старший вожатый 

Первенство по 

волейболу 

5-11 класс По графику Учитель физической 

культуры 

Тематические классные 

часы на тему «Добрые 

дела» в рамках декады 

инвалидов, посвященной 

Международному Дню 

инвалидов. 

5-9 класс По графику Классные руководители 

Новогоднее мероприятие 

«Новый год гуляет по 

планете» 

5-9 класс По графику Классные руководители 

Новогоднее мероприятие  

«В гостях у деда Мороза» 

5-9 класс По графику Классные руководители 

Выставка рисунков-

картин «Зимние узоры» 

посвященная 

Международному дню 

художника 

5-9 класс декабрь Классные руководители, 

старший вожатый 

Беседа на тему 

«Пиротехника и 

последствия шалостей с 

пиротехникой», 

«Правила безопасности 

во время зимних 

каникул» 

5-9 класс декабрь Классные руководители 

Акция «Покорми птиц» 5-9 класс Декабрь Классные руководители 

Январь 



 

Месячник охраны здоровья и профилактики вредных привычек 

Общешкольная акция 

«Мы выбираем жизнь» 

Конкурс плакатов 

«Здоровый образ жизни» 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители, 

старший вожатый 

Интерактивная игра 

«Самый умный» по теме 

«Вредные привычки» 

6-8 класс По графику  Классные руководители, 

старший вожатый 

Спортивные 

соревнования «Лыжня 

зовет!» 

5-9 класс По графику Руководитель МО учителей 

физической культуры, 

учителя физической культуры 

Единый урок «По 

страницам Красной 

книги» 

5-9 класс январь Классные руководители 

Урок-игра на сплочение 

коллектива «Труд 

человека кормит, а лень-

портит» 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители  

    

Организация и 

проведение 

экологической акции 

«Покорми птиц зимой!» 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители, 

старший вожатый 

Февраль 

Месячник гражданско-патриотического воспитания 

Классный час на тему 

«Защитникам отечества 

посвящается» 

5-9 класс февраль Классные руководители  

Международный день 

родного языка 

5-9 класс февраль Классные руководители  

День защитников 

Отечества. 

Конкурс «А ну-ка 

парни!», «Рыцарский 

турнир» 

5-9 класс 22.02.2025 Классные руководители, 

учителя физической культуры  

Уроки мужества «Мы 

будем помнить», «Герои 

в моей семье»  

5-9 класс В течение месяца Классные руководители 

Выставка посвященная 

«Дню памяти о 

россиянах, исполнявших 

служебный долг за 

пределами Отечества, 35 

лет со дня вывода 

советских войск из 

Республики 

Афганистан» 

5-9 класс 15.02.2025 Классные руководители 5-11 

классов 

 

Лекторий «Причины 

агрессии» с 

обсуждением фильма 

«Филин» 

5-9 класс В течение месяца  Социальный педагог 



 

Праздник «Масленица» 5-9 класс февраль Классные руководители, 

старший вожатый, 

зам.директора по УР  

Международный день 

родного языка 

5-9 класс 21.02.2024 Классные руководители  

Март 

Месячник «Мы за здоровый образ жизни» 

Беседа на тему 

«Хорошие привычки» 

5-9 класс март Классные руководители  

Акция «Мы за здоровый 

образ жизни» 

Конкурс агит-бригад 

5-9 класс март Классные руководители  

Классные часы «Что я 

знаю о здоровом образе 

жизни» 

5-9 класс В течение месяца Классные руководители 

Спортивная эстафета 

«Веселые старты». 

5-9 класс март Классные руководители, 

учителя физической культуры 

Акции по вопросам 

профилактики 

наркомании, 

алкоголизма и 

табакокурения в рамках 

Всемирного дня 

здоровья «Твой выбор», 

«Вместе в жизнь», 

«Всемирный день без 

табака» 

5-9 класс В течение месяца Старший вожатый, 

социальный педагог, классные 

руководители 

Классные мероприятия,  

посвящённые Дню 

Восьмого марта 

5-9 класс март Классные руководители  

Первенство школьников 

по пионерболу 

5-9 класс По графику Руководитель МО физической 

культуры физической 

культуры 

Беседа ко дню 

воссоединения Крыма с 

Россией» 

5-9 класс март Классные руководители  

Апрель 

Месячник правовых знаний профилактики правонарушений «Человек в мире 

правил» 

Интерактивный урок по 

профилактике 

жестокости «В дружбе – 

сила» 

5-9 класс март Классные руководители  

Профилактическая 

беседа «За что ставят на 

внутришкольный учет?» 

5-9 класс В течение месяца Социальный педагог, 

зам.директора по ВР 

Выставка рисунков 

«Мои права и 

обязанности» 

5-9 класс апрель Учитель ИЗО, классные 

руководители 

Мероприятия, 

посвященные «Дню 

космонавтики» 

7-9 класс В течение месяца Заместитель директора по ВР, 

учитель физики 



 

Беседа на тему «День 

памяти о геноциде 

советского народа 

нацистами и их 

пособниками в годы 

Великой Отечественной 

войны» 

5-9 класс В течение месяца  Старший вожатый, учителя 

истории 

Акция «Бессмертный 

полк» 

5-9 класс 23.04.-12.05. Классные руководители  

Смотр строя и песни 5-9 класс 24.04. – 27.04. Классные руководители  

Первенство школьников 

по русской лапте 

5-9 класс апрель Учителя физической 

культуры 

Товарищеская встреча по 

волейболу «Учителя-

ученики» 

9 класс апрель Учителя физической 

культуры 

Ежегодный творческий 

конкурс «О доблести, о 

подвигах, о славе» 

- литературно-

музыкальная 

композиция 

- стихотворение 

- мини-инсценировка 

- инсценированная 

песня.. 

5-9 класс апрель 

 

Классные руководители  

Акции:  «Крышки», 

«Спаси дерево» 

5-9 класс апрель Классные руководители  

Май 

Месячник: гражданско-патриотического воспитания 

Поздравление 

тружеников тыла, вдов 

участников ВОВ 

открытками, стихами, 

песнями 

5-9 класс май Классные руководители, 

старшая вожатая  

Уроки мужества «Под 

Знаменем Победы» (с 

приглашением ветеранов 

ВОВ) 

Праздничный концерт 

«И помнить страшно и 

забыть нельзя» 

5-9 класс май Классные руководители  

Единый классный час 

«Звезда Победа» 

5-9 класс По графику  Классные руководители  

Участие в акции 

«Георгиевская ленточка» 

5-9 класс май Классные руководители  

Праздничный концерт 

«Победа. Одна на всех»  

5-9 класс май Классные руководители  

Праздничные школьные 

звонки  

9 класс 

 

май Классные руководители, 

замдиректора по ВР  

Модуль «Внешкольные мероприятия» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата Ответственные 



 

Внешкольные 

тематические 

мероприятия 

воспитательной 

направленности, 

организуемые 

педагогами по 

изучаемым в 

образовательной 

организации учебным 

предметам, курсам, 

модулям 

1-4 В течение года Классные руководители 

Учителя-предметники 

Экскурсии, походы 

выходного дня (в музей, 

картинную галерею, 

технопарк, на 

предприятие и другое), 

организуемые в классах 

классными 

руководителями, в том 

числе совместно с 

родителями (законными 

представителями) 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Посещение театров 

выставок, концертов в 

рамках Всероссийского 

образовательного 

проекта «Пушкинская 

карта» 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Участие в спортивных 

соревнованиях в рамках 

«Школьной спортивной 

лиги» 

5-9 класс В течение года Учителя физической 

культуры 

Участие в акциях, 

фестивалях («Кросс 

нации», «Лыжня России) 

5-9 класс В течение года Учителя физической 

культуры 

Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата Ответственные 

Оформление классных 

уголков 

1-11 до 15 сентября Классные руководители 

Оформление 

тематических выставок 

рисунков, фотографий, 

творческих работ, 

посвященных событиям 

и памятным датам 

5-9 класс В течение года Старший вожатый, учитель 

ИЗО 

Тематические выставки в 

школьной библиотеке 

5-9 класс В течение года Педагог-библиотекарь 

Новогоднее оформление 

кабинетов 

5-9 класс с 01.12. Классные руководители 



 

Тематическое 

оформление окон и 

коридоров 

5-9 класс В течение года Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Поддержание 

эстетического вида и 

благоустройства всех 

помещений школы, 

доступных и безопасных 

рекреационных зон, 

озеленение территории 

школы 

5-9 класс В течение года Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Оформление 

тематических фотозон к 

праздникам, событиям 

5-9 класс В течение года Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Модуль «Взаимодействия с родителями (законными представителями)» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата Ответственные 

Формирование 

Родительского комитета, 

Управляющего совета 

5-9 класс сентябрь Классные руководители 

Заседания Родительских 

комитетов классов 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Взаимодействие с 

социально- 

психологической 

службой школы 

5-9 класс Сентябрь - май Социальный педагог 

Родительские собрания 

(согласно плану) 

5-9 класс 1 раз в четверть Классные руководители 

Раздел «Информация для 

родителей» на сайте 

школы, информация для 

родителей по 

социальным вопросам, 

безопасности, 

психологического 

благополучия, 

профилактики вредных 

привычек и 

правонарушений и т.д. 

5-9 класс В течение года Заместитель директора по ВР 

Индивидуальная работа 

с семьями: в трудной 

жизненной ситуации, 

малообеспеченными и 

многодетными, 

«Группы риска» 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

социальный педагог 

Лекторий для родителей 

по теме «Роль семьи в 

правильном 

профессиональном 

самоопределении 

детей», «Профессия и 

5-9 класс В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 



 

рынок труда, рабочие 

специальности» 

Работа с родителями по 

организации 

горячего питания 

5-9 класс Сентябрь - май Классные руководители 

Организация участия 

родителей (законных 

представителей) в 

вебинарах, 

Всероссийских 

родительских собраниях, 

на актуальные темы 

воспитания и 

образования детей 

5-9 класс В течение года Классные руководители, 

зам.директора по ВР 

Участие родителей 

(законных 

представителей) в 

подготовке и проведении 

общешкольных и 

классных мероприятиях 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Организация психолого-

педагогического 

просвещения родителей 

(законных 

представителей). 

5-9 класс В течение года Классные руководители, 

педагог-психолог 

Модуль «Самоуправление» 

Выборы в совет класса, 

распределение 

обязанностей 

5-9 класс сентябрь Классные руководители 

Участие в 

общешкольных 

ученических собраниях и 

конференциях 

5-9 класс В течение года Лидер класса 

Рейды «Мой внешний 

вид-залог жизненного 

успеха» 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

День самоуправления в 

школе 

8-9 класс октябрь Старший вожатый, 

зам.директора по ВР 

Модуль «Профилактика и безопасность» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата Ответственные 

Неделя безопасности 5-9 класс По графику  

Беседы о правилах ПДД, 

ППБ, правилах 

поведения учащихся в 

школе, общественных 

местах. Вводные 

инструктажи. 

Инструктажи перед 

каникулами 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Неделя профилактики 

ДТП Встречи 

5-9 класс сентябрь Педагог организатор классные 

руководители 



 

сотрудников ГИБДД с 

учащимися, беседы по 

ПДД 

Индивидуальное 

консультирование для 

детей группы риска 

5-9 класс В течение года Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Совет профилактики 5-9 класс 2 раза в месяц Классные руководители, 

соц.педагог, педагог-

асихолог, зам.директора по 

УР, ВР. 

Учебная эвакуация 5-9 класс По графику Директор 

Зам.деректора по ВР, УР. 

Профилактическая 

работа с 

неблагополучными 

семьями, обучающимися 

по докладным запискам 

классных руководителей 

5-9 класс В течение года Заместитель директора по ВР 

Социальный педагог, педагог-

психолог 

Модуль «Социальное партнерство» 

Участие представителей 

организаций- партнеров, 

в том числе в 

соответствии с 

договорами о 

сотрудничестве, в 

проведении отдельных 

мероприятий в рамках 

рабочей программы 

воспитания и 

календарного 

плана воспитательной 

работы 

5-9 класс В течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Участие представителей 

организаций-партнеров в 

проведении отдельных 

уроков, внеурочных 

занятий, внешкольных 

мероприятий 

соответствующей 

тематической 

направленности; 

5-9 класс В течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Участие в городских 

программах (по выбору) 

5-9 класс В течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 

Профилактические 

мероприятия с 

привлечением 

специалистов КДН и ЗП 

Администрации 

Советского района, МВД 

России ПДН ОМВД 

5-9 класс В течение года Зам.директора по ВР, 

соц.педагог, классные 

руководители 



 

России по Советскому 

района 

Модуль «Профориентация» 

Дела, события, 

мероприятия 

Классы Дата Ответственные 

Профориентационные 

часы общения, 

направленные на 

знакомство с 

различными 

профессиями 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Игра-путешествие 

«Дорога в страну 

профессий» 

5-7 класс Апрель Старший вожатый 

Профориентационные 

игры: симуляции, 

деловые игры, квесты, 

решение кейсов 

(ситуаций, в которых 

необходимо принять 

решение, занять 

определенную позицию) 

5-9 класс В течение года Классные руководители 

Всероссийский проект 

«Билет в будущее» 

ранней 

профессиональной 

ориентации школьников, 

который реализуется при 

поддержке государства в 

рамках национального 

проекта «Образование». 

6-9 класс В течение года Зам.директора по ВР, 

классные руководители 

Профориентационное 

мероприятие «Ярмарка 

профессий» 

8-11 класс 

 

февраль Старший вожатый, классные 

руководители 

Экскурсии на 

предприятия города, 

дающие обучающимся 

начальные 

представления о 

существующих 

профессиях и условиях 

работы людей, 

представляющих эти 

профессии; 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

«Профессия моих 

родителей» (Встречи с 

родителями) 

5-9 классы В течение года Классные руководители 

 

Календарный план воспитательной работы на текущий учебный год размещается 

на официальном сайте Школы.  

Режим доступа: https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-

uchenikam/vospitatelnaya-rabota/  

https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/vospitatelnaya-rabota/
https://sh44-tomsk-r69.gosweb.gosuslugi.ru/roditelyam-i-uchenikam/vospitatelnaya-rabota/


 

3.5. Система условий реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 
    

Требования к условиям получения образования обучающимися с ЗПР представляют 

собой систему требований к кадровым, финансовым, материально-техническим и иным 

условиям реализации АООП ООО для слабовидящих обучающихся и достижения 

планируемых результатов этой категорией обучающихся. 

 

Кадровые условия 
Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска, осуществляющей образовательную деятельность, должно 

быть создание и поддержание комфортной развивающей образовательной среды, 

адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся с ЗПР.  

Созданные в МАОУ СОШ № 44 г. Томска, реализующей АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, условия  

- соответствуют требованиям ФГОС ООО, ФАОП ООО;  

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся; 

- обеспечивают реализацию АООП ООО МАОУ СОШ № 44 г. Томска, 

осуществляющей образовательную деятельность и достижение планируемых результатов 

её освоения;  

- учитывают особенности МАОУ СОШ № 44 г. Томска, ее организационную 

структуру, запросы участников образовательных отношений; 

- представляют возможность взаимодействия с социальными партнёрами, 

использования ресурсов социума. 

В штат специалистов МАОУ СОШ № 44 г. Томска, реализующей АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР входят учителя-предметники, педагог-психолог, учитель-логопед, 

социальный педагог, медицинские работники, педагоги дополнительного образования, 

педагог-библиотекарь и др. 

В целях повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

педагогических и руководящих работников школы по вопросам реализации АООП ООО 

для обучающихся с ЗПР утвержден план-график по повышению квалификации педагогов. 

Специалисты, участвующие в реализации АООП ООО (вариант 7), принимают 

участие в областных, всероссийских совещаниях по вопросам реализации ФАОП для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

 

№ Специалисты Функции 

 

1 

 

Учитель-предметник, 

классный 

руководитель 

Планирует и организует образовательный процесс. 

Осуществляет обучение и воспитание обучающихся с 

учетом их психолого-физиологических особенностей и 

специфики преподаваемого предмета, способствует 

формированию общей культуры личности, 

социализации, осознанного выбора и освоения 

образовательных программ, используя разнообразные 

формы, приемы, методы, технологии и средства 

обучения, в том числе по индивидуальным учебным 

планам. 

Осуществляет контрольно-оценочную деятельность с 

использованием современных способов оценивания в 

условиях ИКТ 



 

 

2 

 

Педагог-психолог 

Осуществляет профессиональную деятельность, 

направленную на сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

обучающихся, в процессе воспитания и обучения. 

Проводит мониторинг метапредметных и личностных 

результатов, на основе которых осуществляет 

превентивные мероприятия по профилактике 

возникновения социальной дезадаптации, определяет 

факторы, препятствующие развитию личности 

обучающихся и принимает меры по оказанию им 

различных видов психологической помощи 

(психо-коррекционного, реабилитационного, 

консультативного). 

Оказывает консультативную помощь обучающимся, их 

родителям (лицам, их заменяющим), педагогическому 

коллективу в решении конкретных проблем. 

Обеспечивает охрану жизни и здоровья обучающихся 

во время образовательного процесса 

 

3 

 

Учитель-логопед 

Обследует обучающихся, определяет структуру и 

степень выраженности имеющегося у них дефекта. 

Осуществляет работу, направленную на максимальную 

коррекцию отклонений в развитии обучающихся. 

Работает в тесном контакте с учителями и другими 

педагогическими работниками, посещает занятия и 

уроки. 

Консультирует педагогических работников и 

родителей (законных представителей) по применению 

специальных методов и приемов оказания помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Ведет необходимую документацию. 

Способствует формированию общей культуры 

личности, социализации, адаптации 

4 Педагог-библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический доступ 

к информации, участвует в процессе воспитания 

культурного и гражданского самосознания, 

содействует формированию информационной 

компетентности обучающихся путем обучения поиску, 

анализу, оценке и обработке информации 

5 Педагог 

дополнительного 

образования 

Обеспечивает реализацию программ дополнительного 

образования 

 

6 

 

Социальный педагог 

Осуществляет комплекс мероприятий по развитию и 

социальной защите личности обучающихся в школе и 

по месту жительства. 

Изучает психолого- медико- педагогических 

особенностей личности обучающихся и ее микросреды, 

условий жизни. 

Выявляет интересы и потребности, трудности и 

проблемы, конфликтные ситуаций, отклонения в 

поведении обучающихся и своевременное оказание им 

социальной помощи. 



 

Осуществляет сотрудничество с семьей, социальной 

средой, специалистами различных социальных служб и 

административных органов 

8 Административный 

персонал  

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 

эффективной работы, осуществляет контроль и 

текущую организационную работу 

 

9 

 

Медицинский персонал 

Обеспечивает первую медицинскую помощь и 

диагностику, функционирование автоматизированной 

информационной системы мониторинга здоровья 

учащихся и выработку рекомендаций по сохранению и 

укреплению здоровья, организует диспансеризацию и 

вакцинацию школьников 

10 Информационно-

технологический 

персонал 

Обеспечивает функционирование информационной 

структуры (включая ремонт техники, системное 

администрирование, поддержание сайта школы и пр.) 

 

Все педагогические работники, осуществляющие образовательную деятельность на 

уровне основного общего образования, прошли курсы повышения квалификации по теме 

«Развитие современных педагогических компетенций в рамках проекта «Цифровая 

образовательная среда» в количестве 18 ч., ТОИПКРО, 2023 г., по теме «Современные 

методы и технологии преподавания в рамках обновленных ФГОС: уровень основного 

общего образования», 40 ч., ТОИПКРО, 2023 г., по теме «Образование детей с ОВЗ и детей 

с инвалидностью с применением дистанционных технологий», 108 ч., ТГПУ, 2023 г. 

Оценка качества и результативности деятельности педагогических работников будет 

осуществляться по следующим показателям (индикаторы): 

- динамика образовательных достижений, обучающихся (предметные результаты); 

- динамика формирования УУД (личностных, регулятивных, познавательных); 

- активность участия во внеурочной деятельности, образовательных, творческих и 

социальных, в том числе разновозрастных, 

- активность участия в разновозрастных проектах. 

Ожидаемый результат повышения квалификации - профессиональная готовность 

работников образования к реализации АООП ООО для обучающихся с ЗПР: 

- принятие идеологии ФАОП ООО для обучающихся с ОВЗ; 

- освоение новой системы требований к структуре адаптированной основной 

образовательной программы, результатам её освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

- овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 

необходимыми для успешного решения задач АООП ООО для обучающихся с ЗПР. 

План методической работы включает следующие мероприятия: 

- семинары, посвящённые содержанию и ключевым особенностям работы с детьми с 

ОВЗ; 

- тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной 

профессиональной позиции с целями и задачами АООП ООО для обучающихся с ЗПР; 

- участие педагогов в корректировке АООП ООО для обучающихся с ЗПР; 

- участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, открытых уроков, 

внеурочных занятий для обучающихся с ОВЗ. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий осуществляются в разных 

формах: совещания при директоре, заседания педагогического и методического советов, 

приказов, инструкций. 

 

Психолого-педагогические условия  



 

 Реализации общеобразовательной программы способствует служба 

сопровождения (педагог-психолог, учитель-логопед), работа которой направлена на 

сохранение физического и психического здоровья всех участников образовательного 

процесса, а также на развитие обучающихся. Их работа строится на основании требований 

Стандарта к психолого-педагогическим условиям реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования). 

 

Специалист Функции  Количество 

специалистов 

Соответствие 

требованиям 

 

Педагог

психолог 

 

 

 

 

Помощь педагогу в выявлении условий, 

необходимых для развития 

обучающегося в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными 

особенностями. Психолого

педагогическое сопровождение 

обучающихся, в том числе с особыми 

образовательными потребностями, с 

ограниченными возможностями 

здоровья, детейинвалидов.  

Осуществляет профессиональную 

деятельность, направленную на 

сохранение психического, 

соматического и социального 

благополучия обучающихся 

 

 

 

Соответствует 

(1 кв. 

категория) 

 

Учитель

логопед 

Выявляет детей с речевыми 

нарушениями, организовывает и 

осуществляет логопедическую работу, 

осуществляет работу, направленную на 

максимальную коррекцию недостатков 

в развитии у обучающихся 

 

 

 

Соответствует 

(1 кв. 

категория) 

 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся:  

- формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников, родителей (законных представителей) обучающихся;  

- индивидуальная диагностика развития познавательных процессов, личностных 

характеристик, обучающихся группы предшкольной подготовки, с учётом специфика 

возрастного психофизического развития;  

- индивидуальная диагностика развития познавательных и предметных умений 

обучающихся школы;  

- психолого-педагогические консультации для учащихся и родителей;  

- организация индивидуального сопровождения обучающихся, имеющих 

проблемы в обучении, учителем, психологом, классным руководителем, администрацией. 

Для поддержки обучающихся (по необходимости) организуются дополнительные 

(групповые и индивидуальные) занятия по предметам основного цикла, консультации, 

поддерживающие обучающихся в трудных и проблемных ситуациях;  

- мониторинг возможностей и способностей обучающихся;  

- выявление и поддержка одарённых детей;  

- реализация профилактических программ, направленных на сохранение и 

укрепление психологического здоровья обучающихся;  

- формирование коммуникативных навыков обучающихся в среде сверстников. 



 

 

Психолого-педагогическое обеспечение включает:  

1. Дифференцированные условия (оптимальный режим учебных нагрузок);  

2. Индивидуальные и групповые развивающие занятия;  

3. Психолого-педагогические условия:  

• коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса;  

• учет индивидуальных особенностей ребёнка;  

• соблюдение комфортного психоэмоционального режима;  

• использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности;  

4. Специализированные условия:  

• выдвижение комплекса специальных задач обучения, ориентированных на 

особые образовательные потребности обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

• введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 

решение задач развития ребенка, отсутствующих в содержании образования 

нормально развивающегося сверстника;  

• дифференцированное и индивидуализированное обучение с учетом специфики 

нарушения здоровья ребенка;  

• комплексное воздействие на обучающегося, осуществляемое на 

индивидуальных и групповых коррекционных занятиях;  

5. Здоровьесберегающие условия:  

• оздоровительный и охранительный режим,  

•  укрепление физического и психического здоровья,  

•  профилактика физических, умственных и психологических перегрузок 

обучающихся,  

•  соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм;  

6. Участие всех детей с ограниченными возможностями здоровья, независимо от 

степени выраженности нарушений их развития, вместе с нормально 

развивающимися детьми в воспитательных, культурно-развлекательных, 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятиях. 

 

Финансово-экономические условия 

Финансирование реализации адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7) осуществляется в 

объеме не ниже установленных нормативов финансирования образовательной 

организации, осуществляющей образовательную деятельность. 

Финансовые условия реализации основной образовательной программы основного 

общего образования обеспечивают: 

– возможность исполнения требований Стандарта; 

– реализацию обязательной части адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, включая внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации АООП ООО МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

осуществляется исходя из расходных обязательств на основе государственного 

(муниципального) задания учредителя по оказанию государственных (муниципальных) 

образовательных услуг в соответствии с требованиями Стандарта. 

Структура расходов, необходимых для реализации адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования и достижения планируемых 

результатов за счёт средств бюджета: 



 

- расходы на оплату труда работников образовательного учреждения; оклад 

(должностной оклад) педагогического работника определяется исходя из стандартной 

стоимости бюджетной образовательной услуги на одного обучающегося в зависимости от 

уровней обучения, численности обучающихся в классах по состоянию на начало учебного 

года, среднемесячного количества учебных часов (часы аудиторной занятости) по учебному 

плану и повышающих коэффициентов к стандартной стоимости бюджетной 

образовательной услуги; для поощрения работников используются стимулирующие 

надбавки; 

- расходы на приобретение учебной и методической литературы; 

- расходы на повышение квалификации педагогических работников; 

- затраты на приобретение расходных материалов и хозяйственные расходы (за 

исключением расходов на содержание зданий и коммунальных расходов). 

 

Материально-технические условия 

Материально-техническое обеспечение школьного образования обучающихся с 

ЗПР в МАОУ СОШ № 44 г. Томска отвечает не только общим, но и их особым 

образовательным потребностям.  

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения процесса 

образования отражена специфика требований к: организации пространства, в котором 

обучается слабовидящий учащийся, организации временного режима обучения; 

техническим средствам комфортного доступа слабовидящих обучающихся к образованию; 

техническим средствам обучения; обеспечению условий для организации обучения и 

взаимодействия специалистов, их сотрудничества с родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска располагает материальной и информационной базой, 

обеспечивающей организацию всех видов деятельности обучающихся с ЗПР, 

соответствующей санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и 

нормам. 

Материально-техническая база МАОУ СОШ № 44 г. Томска обеспечивает: 

 возможность достижения обучающимися с ЗПР результатов освоения АООП ООО;  

 безопасность и комфортность организации учебного процесса; 

 соблюдение санитарно-эпидемиологических правил и гигиенических нормативов; 

 возможность для беспрепятственного доступа детей-инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры школы. 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска требования к оснащению и оборудованию 

кабинетов закреплены локальным актом «Положение о паспорте кабинета». 

 

Критериальными источниками оценки материально-технических условий 

образовательной деятельности являются требования ФГОС ООО и ФАОП для 

обучающихся с ОВЗ, лицензионные требования и условия Положения о лицензировании 

образовательной деятельности, а также соответствующие приказы и методические 

рекомендации, в том числе: 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», утверждённые 

постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации № 2 от 28 

сентября 2020 г.; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», 

утверждённые постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации 

№ 2 от 28 января 2021 г.; 

 Перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, 



 

основного общего, среднего общего образования (в соответствии с действующим 

Приказом Министерства просвещения РФ); 

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 03.09.2019 г. № 465 

«Об утверждении перечня средств обучения и воспитания, необходимых для 

реализации образовательных программ начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, соответствующих современным условиям обучения, 

необходимого при оснащении общеобразовательных организаций в целях 

реализации мероприятий по содействию созданию в субъектах Российской 

Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в 

общеобразовательных организациях, критериев его формирования и требований к 

функциональному оснащению, а также норматива стоимости оснащения одного 

места обучающегося указанными средствами обучения и воспитания» 

(зарегистрирован 25.12.2019 № 56982); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» (Собрание законодательства 

Российской Федерации, 2011, № 1, ст. 48; 2021, № 15, ст. 2432); 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных» 

(Собрание законодательства Российской Федерации, 2006, № 31, ст. 3451; 2021, № 

1, ст. 58). 

На основе СанПиНов оценивается наличие и размещение помещений, 

необходимого набора зон (для осуществления образовательной деятельности, активной 

деятельности и отдыха, хозяйственной деятельности, организации питания), их площади, 

освещённость, воздушно-тепловой режим, обеспечивающие безопасность и комфортность 

организации учебно-воспитательного процесса.  

Комплектование классов и учебных кабинетов формируется с учётом: 

 возрастных и индивидуальных психологических особенностей обучающихся;  

 ориентации на достижение личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения; 

 необходимости и достаточности; 

 универсальности, возможности применения одних и тех же средств обучения для 

решения комплекса задач. 

Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают требованиям 

учебного назначения, максимально приспособлены к особенностям обучения, имеют 

сертификаты соответствия принятой категории разработанного стандарта (регламента). 

В основной комплект технических средств входят:  

 компьютер/ноутбук учителя с периферией; 

 многофункциональное устройство/принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

Учебные классы и кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону обучающихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования. 

Организация зональной структуры отвечает педагогическим и эргономическим 

требованиям, комфортности и безопасности образовательного процесса. 

Комплекты оснащения классов, учебных кабинетов, иных помещений и зон 

внеурочной деятельности формируются в соответствии со спецификой МАОУ СОШ № 44 

г. Томска и включают учебно-наглядные пособия, сопровождающиеся инструктивно-

методическими материалами по использованию их в образовательной деятельности в 

соответствии с реализуемой рабочей программой. 



 

Организация пространства 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая территория), в котором 

осуществляется образование обучающихся с ЗПР соответствует общим требованиям, 

предъявляемым образовательным организациям, в частности: 

- к соблюдению санитарно-гигиенических норм образовательного процесса 

(требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-тепловому режиму и т. 

д.); 

- к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных гардеробов, санузлов, 

мест личной гигиены и т.д.) и социально-бытовых условий (наличие оборудованного 

рабочего места, учительской, комнаты психологической разгрузки и т.д.); 

- к соблюдению пожарной и электробезопасности; 

- к соблюдению требований охраны труда; 

- к соблюдению своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 

В МАОУ СОШ № 44 г. Томска материально-техническая база реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного образования для 

обучающихся с ЗПР соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам, 

нормам охраны труда работников образовательных учреждениям, предъявляемым к: 

 участку (территории) образовательного учреждения (площадь, инсоляция, 

освещение, размещение, необходимый набор зон для обеспечения образовательной 

и хозяйственной деятельности образовательного учреждения и их оборудование); 

 зданию образовательного учреждения (высота и архитектура здания); 

 помещениям библиотеки (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, число читательских мест, медиатеки); 

 помещениям для осуществления образовательного процесса: классам, кабинетам 

учителя-логопеда, педагога-психолога и др. специалистов (необходимый набор и 

размещение, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых 

зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах образовательной 

организации, для активной деятельности, сна и отдыха, структура которых должна 

обеспечивать возможность для организации урочной и внеурочной учебной 

деятельности); 

 помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным искусством, 

хореографией, моделированием, техническим творчеством, естественнонаучными 

исследованиями, актовому залу; 

 спортивным залам, бассейнам, игровому и спортивному оборудованию; 

 помещениям для медицинского персонала; 

 помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, 

в том числе горячих завтраков; 

 мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 

 расходным материалам и канцелярским принадлежностям; 

 туалетам, коридорам и другим помещениям. 

Каждый учитель имеет возможность проводить уроки в соответствии с современными 

требованиями информатизации школы, используя видео- и аудиотехнику. Кабинет 

информатики предназначен для проведения уроков в соответствии с учебным планом. 

Логопедический кабинет предназначен для диагностики и коррекции нарушений речи 

обучающихся с ОВЗ. 

Кабинет психологов предназначен для организации групповой и индивидуальной 

психологической помощи обучающимся и их семьям. 

 

 

Организация временного режима 



 

Временной режим образования обучающихся с ЗПР (учебный год, учебная неделя, день) 

устанавливается в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об 

образовании в РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также 

локальными актами МАОУ СОШ № 44 г. Томска. 

Обучение и воспитание происходит как в ходе уроков, так и во время внеурочной 

деятельности обучающегося в течение учебного дня. Продолжительность урока: 1 класс – 

от 35 мин. до 40 мин.; 2 - 4 классы – 40 мин. В ходе урока (середина) в обязательном порядке 

проводится физкультурная минутка, направленная на снятие общего мышечного 

напряжения и коррекцию осанки обучающихся. 

В содержание физминуток обязательно включаются упражнения на снятие зрительного 

напряжения, на предупреждение зрительного утомления, на активизацию зрительной 

системы. 

 

Организации рабочего места 

Номер парты подбирается тщательно, в соответствии с ростом обучающегося, что 

обеспечивает возможность поддерживать правильную позу. Парта имеет хорошее 

освещение. 

Учитывается, какой рукой пишет ребенок: если ведущая рука – правая, то свет на 

рабочую поверхность падает слева, а если ребенок левша, тогда стол устанавливается возле 

окна так, чтобы свет падал справа. Необходимые школьные учебники находятся на 

расстоянии вытянутой руки. С парты открывается прямой доступ к информации, 

расположенной на доске, информационных стендах и пр. 

 

Технические средства комфортного доступа обучающихся к образованию 

Информационно-образовательная среда образовательного учреждения включает в 

себя совокупность технологических средств (компьютеры, мультимедийные проекторы с 

экранами, интерактивные доски, базы данных, коммуникационные каналы, программные 

продукты и др.), культурные и организационные формы информационного взаимодействия, 

компетентных участников образовательного процесса в решении учебно- познавательных 

и профессиональных задач с применением информационно- коммуникационных 

технологий (ИКТ), а также наличие служб поддержки применения ИКТ. 

К техническим средствам поддержки обучающихся с ОВЗ относятся 

специализированные компьютерные обучающие комплексы, электронные образовательные 

ресурсы, FM-системы, визуальные и аудиоприборы. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 

обучающегося, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено большей, 

чем в «норме», необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с 

ОВЗ. 

Специфика данной группы требований состоит в том, что все вовлеченные в процесс 

образования взрослые должны иметь неограниченный доступ к организационной технике 

либо специальному ресурсному центру в школе, где можно осуществлять подготовку 

необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребенка, 

имеющего нарушения речи. Предусматривается материально-техническая поддержка, в 

том числе сетевая, процесса координации и взаимодействия специалистов разного профиля, 

вовлечённых в процесс образования, родителей (законных представителей) обучающегося 

с ОВЗ.  

Для организации удаленной работы, специалисты обеспечиваются полным 

комплектом компьютерного и периферийного оборудования. 

Предусматривается обязательное регулярное и качественное взаимодействие 

специалистов различного профиля. Для специалистов предусматривается возможность 

обратиться к информационным ресурсам в сфере специальной психологии и 

коррекционной педагогики, включая электронные библиотеки, порталы и сайты, 



 

дистанционный консультативный сервис, получить индивидуальную консультацию 

квалифицированных профильных специалистов. Также предусматривается организация 

регулярного обмена информацией между специалистами разного профиля, специалистами 

и семьей посредством сетевых ресурсов и технологий.  

МАОУ СОШ № 44 г. Томска самостоятельно за счет выделяемых бюджетных средств 

и привлеченных в установленном порядке дополнительных финансовых средств 

обеспечивает оснащение образовательного процесса на уровне основного общего 

образования. 

 

Информационные и учебно-методические условия реализации адаптированной 

основной общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР (вариант 7) 

 

Учебно-методические условия реализации программы 

В соответствии с частью 4 статьи 18 Федерального закона об образовании от 

29.12.2012 г. №273-ФЗ (редакция от 30.12.2021 г. с изменениями и дополнениями 

вступившими в силу с 01.01.2022 г.) МАОУ СОШ № 44 г. Томска предоставляет каждому 

обучающемуся не менее одного учебника в печатной форме, выпущенного организациями, 

входящими в перечень организаций, осуществляющих выпуск учебных пособий, которые 

допускаются к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования, необходимого для освоения программы начального общего образования, по 

учебным предметам: русский язык, математика, окружающий мир, литературное чтение, 

иностранные языки, а также не менее одного учебника и (или) учебного пособия в печатной 

и (или) электронной форме, необходимого для освоения программы основного общего 

образования, на каждого обучающегося по иным учебным предметам (дисциплинам, 

курсам, входящим как в обязательную часть учебного плана настоящей программы, так и в 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обеспеченность обучающихся МАОУ СОШ № 44 г. Томска учебниками, учебно-

методической литературой и материалами по всем учебным предметам, курсам, модулям, 

входящим как в обязательную часть данной программы, так и в часть программы, 

формируемую участниками образовательных отношений, составляет 100%.  

 

Инфраструктура информационной системы обеспечивает реализацию 

адаптированных основных общеобразовательных программ, функционирование и развитие 

информационного пространства школы. Основу информационной среды составляют: 

– официальный сайт МАОУ СОШ № 44 г. Томска; 

– внутренняя сеть для оперативного обмена информацией и взаимодействия 

административного, учебно-вспомогательного и педагогического персонала; 

– электронный журнал и дневник обучающегося. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации адаптированной 

основной образовательной программы основного общего образования направлено на 

обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников 

образовательной деятельности к любой информации, связанной с реализацией основной 

образовательной программой, планируемыми результатами, организацией образовательной 

деятельности и условиями его осуществления. 

МАОУ СОШ № 44 г. Томска имеет доступ к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным образовательным ресурсам, 

размещенным в федеральных и региональных базах данных ЭОР.  

Информационно-библиотечный центр Школы укомплектован печатными 

образовательными ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также 

имеет фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы включает 



 

детскую художественную и научно-популярную литературу, справочно- 

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 

адаптированной основной образовательной программы основного общего образования. 

При реализации адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования используются различные образовательные технологии, в 

том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение. 

Особые образовательные потребности обучающихся по адаптированной основной 

общеобразовательной программе (по индивидуальному учебному плану с учетом особых 

образовательных потребностей групп или отдельных обучающихся) вызывают 

необходимость специального подбора учебного и дидактического материала, 

позволяющего эффективно осуществлять процесс обучения по всем содержательным 

областям. 

Освоение практики общения с окружающими людьми предполагает использование 

как вербальных, так и невербальных средств коммуникации. 

Вспомогательными средствами невербальной (неречевой) коммуникации являются: 

• лингводидактические комплексы; 

• специально подобранные предметы; 

• графические/печатные изображения (тематические наборы фотографий, рисунков, 

• пиктограмм и др., а также составленные из них индивидуальные коммуникативные 

альбомы); 

• алфавитные доски (таблицы букв, карточки с напечатанными словами для чтения); 

• интерактивные доски; 

• электронные средства (устройства видеозаписи, электронные коммуникаторы, 

планшетный или персональный компьютер с соответствующим программным 

обеспечением и вспомогательным оборудованием и др.). 

Вышеперечисленные и другие средства используются для развития вербальной 

(речевой) коммуникации с обучающимися, для которых она становится доступной. 

 

Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Результатом выполнения требований к условиям реализации адаптированной 

основной образовательной программы ООО для обучающихся с ЗПР МАОУ СОШ № 44 г. 

Томска является создание и поддержание комфортной развивающей образовательной 

среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, познавательного 

(интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового развития 

обучающихся. 

Созданные в МАОУ СОШ № 44 г. Томска, реализующей АООП ООО для 

обучающихся с ЗПР, условия: 

- соответствуют требованиям ФГОС; 

- гарантируют сохранность и укрепление физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся с ЗПР; 

- обеспечивают реализацию АООП ООО для обучающихся с ЗПР и достижение 

планируемых результатов ее освоения; 

- учитывают особенности Школы, ее организационную структуру, запросы 

участников образовательной деятельности (учителя, обучающиеся Школы, родители 

обучающихся с ЗПР); 

- предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, 

использования ресурсов социума (МАУ ИМЦ, ГПМПК г. Томска, центр «Планирование 

карьеры»); 

- реализуют дорожную карту по формированию системы условий реализации АООП 

ООО для обучающихся с ЗПР. 

 

 



 

Управление реализацией АООП ООО 

Управление реализацией программы осуществляется по следующему алгоритму: 

- организация мониторинга удовлетворенности процессом и результатами 

реализации АООП ООО; 

- изучение процесса и результатов реализации АООП НОО администрацией: 

наблюдение, собеседование, посещение уроков, анализ школьной документации; 

- анализ результатов внешней экспертизы. 

 

Дорожная карта 

по формированию в МАОУ СОШ № 44 г. Томска 

необходимой системы условий реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР (вариант 7) 

 

Мероприятия Сроки Ответственные 

Нормативно-правовое обеспечение 

Изучение и формирование банка данных 

нормативноправовых документов 

федерального, регионального, 

муниципального уровней, обеспечивающих 

реализацию ФАОП ООО, информирование 

педагогических работников о НПБ. 

Разработка и формирование банка данных 

нормативноправовых документов школы, 

обеспечивающих реализацию ФАОП ООО 

для обучающихся с ОВЗ, информирование 

педагогических работников 

 

В течение года  

 

Директор, 

заместители директора 

Наличие решения Управляющего совета 

школы, о переходе на АОПП ООО в 

соответствии с ФГОС ООО и ФАОП ООО 

 

Август  

 

Директор  

Разработка/корректировка и утверждение: 

 АООП ООО; 

 учебного плана, плана ВУД; 

 рабочих программ учебных предметов, 

кружков ВУД; 

 годового календарного учебного графика; 

положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения 

обучающимися с ОВЗ планируемых 

результатов освоения АООП ООО; 

 положения об организации домашней 

работы обучающихся; 

 положения о формах получения 

образования 

 

Ежегодно 

 

 

 

 

 

По мере 

необходимости 

 

Директор, 

заместители директора 

Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям работы с 

обучающимися с ОВЗ 

Ежегодно  

сентябрь 

Директор,  

зам. директора 

Приведение должностных инструкций 

работников школы в соответствие с 

требованиями ФГОС ООО, ФАОП ООО, 

тарифноквалификационными 

 

По мере 

необходимости 

 

Директор, 

зам. директора 



 

характеристиками и профессиональным 

стандартом 

Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательной 

деятельности в соответствии с ФГОС  

Ежегодно 

Апрель  

Зам. директора, 

библиотекарь 

Утверждение списка учебников, 

используемых в образовательной 

деятельности на уровне ООО 

Ежегодно 

Сентябрь  

Директор  

Внутренняя экспертиза рабочих программ 

педагогов по предметам учебного плана, 

курсам внеурочной деятельности на уровне 

методического совета 

Ежегодно 

Август  

Заместители 

директора, 

руководители МО 

2. Организационное обеспечение реализации АООП НОО 

Участие школы в муниципальном 

мониторинге условий и ресурсного 

обеспечения, в т. ч. материально

технической базы, реализации АООП ООО 

 

Ежегодно  

 

Директор  

Обеспечение координации взаимодействия 

участников образовательных отношений по 

организации реализации АООП ООО 

 

В течение года 

Директор,  

зам. директора 

Комплектование библиотеки учебниками по 

всем предметам учебного плана, учебным 

курсам и курсам внеурочной деятельности 

на уровне ООО в соответствии с 

федеральным перечнем учебников 

Ежегодно  Директор,  

зам. директора, 

педагогбиблиотекарь 

Проведение анкетирования (социального 

опроса) по изучению образовательных 

потребностей и интересов обучающихся, 

родителей (законных представителей) для  

проектирования учебных планов в части, 

формируемой участниками 

образовательных отношений, планов 

внеурочной деятельности 

 

Ежегодно 

Март  

 

Зам. директора  

Создание условий для представления 

обучающимися своих образовательных 

достижений в форме портфолио, защиты 

проектов и др. 

 

Ежегодно  

 

Зам. директора  

3. Методическое обеспечение 

Разработка Плана повышения квалификации 

педагогических работников школы по 

вопросам работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Ежегодно 

 

 

Зам. директора 

Осуществление методического 

сопровождения учителей в форме 

консультаций (индивидуальных, групповых) 

по вопросам реализации ФГОС, разработки 

рабочих программ по учебным предметам в 

соответствии с ФАОП 

 

В течение года 

 

Зам. директора 

Организация участия педагогических 

работников, осуществляющих 

образовательную деятельность на уровне 

ООО в муниципальных и региональных 

семинарахконсультациях по вопросам 

 

В течение года 

 

Зам. директора, 

руководители МО 



 

реализации ФГОС ООО для обучающихся с 

ОВЗ (МАУ ИМЦ, ТОИПКРО) 

4. Кадровое обеспечение 

Анализ кадрового обеспечения реализации 

АООП ООО 

Ежегодно  

Май   

Директор  

Распределение учебной нагрузки 

педагогических работников на учебный год

   

Ежегодно  Директор 

Реализация комплекса мероприятий по 

профилактике «профессионального 

выгорания» педагогов   

 

Ежегодно 

 

Педагогпсихолог 

5. Информационное обеспечение 

Информирование участников 

образовательных отношений о нормативно

правовом, программном, кадровом, 

материальнотехническом и финансовом 

обеспечении реализации ФГОС ООО, в т. ч. 

для обучающихся с ОВЗ 

 

В течение года  

 

Директор  

Использование информационных 

материалов федеральных, региональных и 

муниципальных сайтов по реализации 

ФГОС ООО для обучающихся с ОВЗ для 

создания школьного банка информационных 

материалов 

 

В течение года 

 

 

Зам. директора 

Размещение на сайте школы 

информационных материалов о реализации 

ФГОС ООО, ФАОП, АООП ООО 

Сентябрь  Директор,  

зам. директора 

Обеспечение публичной отчётности 

образовательной организации о ходе и 

результатах реализации АООП ООО для 

обучающихся с ОВЗ 

 

В течение года  

 

Директор  

6. Материально-техническое обеспечение 

Анализ материальнотехнического 

обеспечения школы 

Ежегодно  Директор,  

зам. директора 

Обеспечение соответствия материально

технической базы школы требованиям 

ФГОС ООО  

Ежегодно  Директор,  

зам. директора 

Утверждение/внесение изменений в план 

школы по укреплению и расширению 

материальнотехнической базы 

Ежегодно  Директор,  

зам. директора 

Обеспечение соответствия 

санитарногигиенических условий 

требованиям ФГОС ООО  

В течение года Директор, 

зам. директора 

Обеспечение соответствия условий 

реализации АООП ООО противопожарным 

нормам, нормам охраны труда работников 

школы 

В течение года Директор, 

зам. директора 

Обеспечение соответствия информационно

образовательной среды школы требованиям 

ФГОС ООО  

В течение года Директор, 

зам. директора 

Обеспечение укомплектованности 

школьного библиотечноинформационного 

 

В течение года 

 

Директор, 



 

центра печатными и электронными 

образовательными ресурсами 

зам. директора 

Обеспечение контролируемого доступа 

участников образовательных отношений к 

ЭОР, размещённым в федеральных, 

региональных и иных базах данных 

 

В течение года 

 

Директор,  

инженер 

Финансовое обеспечение 

Определение объема финансовых средств 

(бюджетных, внебюджетных) на 

мероприятия по реализации АООП ООО 

 

Ежегодно  

 

Директор  

Совершенствование системы оплаты труда 

педагогических работников через внесение 

изменений в локальные акты, 

регламентирующие реализацию системы 

оплаты труда работников школы 

 

По мере 

необходимости 

 

 

Директор  

 

Мониторинг системы условий обеспечивает всех участников образовательного 

процесса долгосрочной обратной связью, осведомляющей о соответствии фактических 

результатов деятельности образовательной системы её конечным целям, позволяющей 

правильно оценить степень, направление и причины отклонения и обеспечивающей 

качество обучения не ниже заданного уровня. 

Контроль за стоянием системы условий включает в себя следующие направления:  

 мониторинг системы условий по определенным критериям с целью сбора, 

обобщения, анализа информации о состоянии системы образования МАОУ СОШ № 

44 г. Томска и основных показателях ее функционирования для определения 

тенденций ее развития, принятия обоснованных управленческих решений по 

достижению качественного образования;  

 внесение необходимых корректив в систему условий;  

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические 

отчеты, выступления перед участниками образовательного процесса, публичный 

доклад, самообследование школы, размещение информации на школьном сайте). 

 

Контроль качества условий реализации  

адаптированной основной общеобразовательной программы ООО  

для обучающихся с ЗПР 

(кадровых, психолого-педагогических, информационно-методических,  

материально-технических) 

 

Критерий Показатель Методы контроля Сроки Ответственны

й 

 

Качество  

обучающей  

предметной  

деятельности 

в основной школе 

 

 

 

 

 

 

Качество  

планирования и  

организации 

уроков  

по предметам 

Посещение 

уроков с  

последующим  

анализом  

 

 

В течение 

года по 

плану ВШК 

 

Администраци

я   

 

Мониторинг  

абсолютной и  

качественной  

успеваемости  

обучающихся с 

ОВЗ 59 классов 

 

В конце 

каждой 

учебной 

четверти 

Зам. директора 

по УР, 

Руководители 

МО, учителя

предметники  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качество  

деятельности по  

развитию  

метапредметных  

УУД 

Программа  

мониторинга  

уровня  

сформированнос

ти  

универсальных  

учебных 

действий  

обучающихся с 

ОВЗ 

59х классов 

 

по  

плану 

мониторинга  

формирован

ия  

УУД 

 

Кл. 

руководители, 

педагог

психолог, 

зам. директора 

по УР 

Качество  

деятельности по  

реализации  

требований по  

сохранению 

здоровья  

обучающихся в  

учебном 

процессе 

Изучение  

психологическог

о  

состояния 

ученика  

(тестирование) 

 

По плану 

работы 

педагога

психолога 

 

Педагог

психолог 

Качество  

деятельности по  

обучению и 

развитию  

обучающихся на  

основе  

использования 

ИКТ 

Посещение 

уроков с 

последующим  

анализом 

использования  

учителями ИКТ 

на  

уроке и во 

внеурочной  

деятельности 

 

Зам. 

директора по 

УР 

 

В течение года 

Качество  

деятельности по  

работе с 

одаренными  

обучающимися 

Результативность  

участия 

обучающихся с 

ОВЗ 

в конференциях,  

олимпиадах,  

конкурсах 

различного  

уровня 

 

В течение 

года 

Учителя

предметники, 

руководители 

МО,  

зам. директора  

по УР 

Качество  

деятельности по  

проведению  

предметных и 

методических 

недель 

Анализ качества  

проведения  

мероприятий 

 

Март  

Руководители 

МО, 

зам. директора 

по НМР 

Качество  

деятельности по  

организации  

внеклассной 

работы 

Отчет по 

внеклассной 

работе 

 

В конце 

каждой 

учебной 

четверти 

Зам. директора 

по ВР, 

Руководители 

МО  

 

Качество  

деятельности по  

Посещение 

уроков с целью 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

профилактике 

неуспеваемости 

оценивания 

уровня 

вовлечения 

слабоуспевающи

х, детей с низкой 

мотивацией с 

ОВЗ в учебный 

процесс 

В течение 

года  

Зам. директора 

по УР, 

руководитель 

МО 

Качество  

деятельности  

учителей по  

развитию и  

обустройству  

учебного 

кабинета  

Оценка 

состояния  

учебного 

кабинета на 

соответствие  

требованиям по  

охране труда, 

ФГОС ООО  

 

В течение 

года  

По плану 

Зам. директора 

по  

ХР, 

председатель  

проф. 

комитета, 

комиссия по  

охране труда 

Качество  

деятельности  

учителей по  

реализации  

внеурочной  

деятельности  

Посещение 

занятий  

по внеурочной  

деятельности с  

последующим  

анализом  

 

В течение 

года  

 

Зам. директора 

по ВР, 

руководитель 

МО 

Качество  

реализации  

системы  

воспитательной  

работы в  

основной школе 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание и  

структура 

программы  

воспитательной  

работы  

(внеурочная  

деятельность) 

Организация и  

контроль 

выполнения  

программ по  

внеурочной  

деятельности,  

корректировка 

выбора  

программ 

внеурочной  

деятельности в  

соответствии с  

запросами 

родителей  

и обучающихся 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по ВР 

Качество 

реализации  

программы  

воспитательной  

работы 

Анализ  

эффективности  

организации  

воспитательной  

работы 

 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по ВР 

Качество работы 

наставников 

(модуль 

«ученик

ученик») 

Собеседования; 

наблюдение;  

анализ  

 

Январь 

Май  

 

Зам. директора 

по ВР 

Качество работы 

с родителями  

Анализ  

эффективности  

организации  

совместной  

деятельности с  

 

В течение 

года 

 

Зам. директора 

по ВР 



 

родительской  

общественность

ю 

Качество работы  

методического  

объединения  

учителей

предметников 

Динамика роста  

уровня  

профессиональн

ой 

компетентности 

учителей

предметников 

Аттестация 

педагогов 

 

 

 

 

 

В течение 

года 

Зам. директора 

по НМР, 

руководитель 

МО 

 

 

 

Качество работы 

наставников 

(модуль 

«учитель

учитель») 

Собеседования с 

молодыми 

педагогами, 

наставниками; 

наблюдение; 

анализ уровня 

реализации 

планов работы 

наставников 

 

Январь 

Май  

 

Зам. директора 

по НМР 

Психологическо

е  

состояние 

членов  

МО 

Тестирование с 

целью выявления 

уровня 

профессионально

го выгорания 

 

В течение 

года 

 

Педагог

психолог 

Качество  

методической  

деятельности  

методических  

объединений  

учителей

предметников 

 

Анализ работы 

МО 

 

Январь, май 

 

Руководитель 

МО,  

зам. директора  

по НМР 

Качество 

информационно

библиотечного  

обеспечения 

Качество работы  

педагога

библиотекаря в  

основной школе 

Анализ работы  

педагога

библиотекаря в  

основной школе 

 

Май  

Педагог

библиотекарь, 

зам. директора 

по ВР 

Обеспеченность 

обучающихся 

учебниками и 

учебными 

пособиями 

Анализ 

обеспеченности 

обучающихся 

ООО учебниками 

и учебными 

пособиями 

 

 

Сентябрь  

 

Педагог

библиотекарь, 

зам. директора 

по НМР 

 

Качество 

психолого

педагогического 

сопровождения 

Качество  

деятельности  

психологическо

й  

службы в 

основной школе 

Анализ работы  

педагога

психолога 

 

Май  

 

Педагог

психолог, зам. 

директора по 

УР 

 

Контроль качества управления 

Критерий Показатель Методы контроля Сроки Ответственны

й 

Качество  Структура  Сопоставление    



 

реализации  

требований к 

структуре АООП 

ООО 

программы,  

содержание и  

механизмы её  

реализации 

дорожной карты с 

реальным ходом 

выполнения 

АООП с целью 

коррекции 

В течение 

года 

Зам. директора 

Качество  

управления  

образовательным  

процессом в  

основной школе 

Структура и  

реализация 

системы 

контроля 

качества  

образования 

Анализ 

выполнения  

мероприятий по  

контролю 

качества  

образования в  

основной школе 

 

Ежегодно  

май 

 

Зам. директора 

Качество  

управления  

реализацией  

требований  

нормативных 

документов в  

основной школе 

Выполнение 

СанПин,  

«Закон об  

Образовании» 

Оценка 

отклонений от 

нормы с целью  

коррекции 

 

В течение 

года  

 

Администраци

я   

 

Качество  

документооборот

а  

в основной школе 

Полнота,  

своевременность 

и правильность  

ведения 

школьной  

документации 

всеми  

участниками  

образовательног

о  

процесса 

Оценка 

отклонений от 

нормы с целью  

коррекции 

 

В течение 

года  

 

Администраци

я   

 

Качество  

управления  

материально

технической 

базой  

основной школы 

Достаточность и  

качество 

оснащения  

образовательной  

среды школы 

Оценка объема и  

Качества 

выполнения  

программы 

развития Школы 

по данному 

разделу 

 

В течение 

года  

 

Администраци

я   

 

Качество  

управления  

профессиональн

ым  

ростом педагогов  

основной школы  

Наличие и  

реализация 

системы  

стимулирующих  

выплат 

Оценка 

соответствия и 

коррекция 

состава 

показателей в 

зависимости от 

целей и задач 

школы 

 

В течение 

года  

Администраци

я, 

комиссия по  

распределени

ю  

стимулирующ

их  

выплат 
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