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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования для 

обучающихся с нарушениями слуха 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха является основным 

документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в 

единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО для для обучающихся с нарушениями слуха представляет собой 

образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и 

социализации обучающихся для обучающихся с нарушениями слуха с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающую 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха предназначена для 

освоения обучающимися, успешно освоившими адаптированную 

основную общеобразовательную программу начального общего образования 

(АООП НОО) для обучающихся с нарушениями слуха, в соответствии с 

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

специальных образовательных условий на уровне основного общего 

образования. 

Целями реализации АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

являются: 

организация учебного процесса для обучающихся с нарушениями 

слуха с учетом целей, содержания и планируемых результатов основного 

общего образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников 

образовательной организации по созданию индивидуальных программ и 

учебных планов для обучающихся с нарушениями слуха. 

Достижение поставленных целей реализации АООП ООО для 

обучающихся с нарушениями слуха предусматривает решение следующих 

основных задач: 

формирование у обучающихся нравственных убеждений, 

эстетического вкуса и здорового образа жизни, высокой культуры 

межличностного и межэтнического общения, овладение основами наук, 

государственным языком Российской Федерации, навыками умственного и 

физического труда, развитие склонностей, интересов, способностей к 

социальному самоопределению; 
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обеспечение планируемых результатовпо 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 нарушениями слуха ; 

обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования; 

установление требований к воспитанию обучающихся с нарушениями 

слуха 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 нарушениями слуха на уровне основного общего 

образования; 

выявление и развитие способностей обучающихся с нарушениями слуха, их 

интересов посредством включения их в деятельность клубов, секций, студий 

и кружков, включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

организация творческих конкурсов, проектной и учебно-

исследовательской деятельности; 

участие обучающихся, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников в проектировании и развитии социальной среды 

образовательной организации; 

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, 

психологическогои социального здоровья обучающихся, 

обеспечение их безопасности. 

1.1.2. Принципы формирования и механизмы реализации 

адаптированной основной образовательной программы основного 

общего образования для обучающихся с нарушениями слуха 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха учитывает следующие 

принципы и подходы: 

принцип учета ФГОС ООО: АООП ООО базируется на 
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требованиях, предъявляемых ФГОС ООО к целям, содержанию, 

планируемым результатам и условиям обучения на уровне основного 

общего образования; 

принцип учета языкаобучения: с учетом условий 

функционирования образовательной организации АООП ООО определяет 

право получения образования на родном языке из числа языков народов 

Российской Федерации и отражает механизмы реализации данного принципа 

в учебных планах, планах внеурочной деятельности; 

принцип учета ведущей деятельности обучающегося: АООП ООО 

обеспечивает конструирование учебного процесса в структуре учебной 

деятельности, предусматривает механизмы формирования всех компонентов 

учебной деятельности (мотив, цель, учебная задача, учебные операции, 

контроль и самоконтроль); 

принцип индивидуализации обучения: АООП ООО 

предусматривает возможность и механизмы разработки индивидуальных 

программ и учебных планов для обучающихся с нарушениями слуха с 

учетом мнения родителей (законных представителей) обучающегося; 

системно-деятельностный подход, предполагающий ориентацию на 

результаты обучения, на развитие активной учебно-познавательной 

деятельности обучающегося на основе освоения универсальных учебных 

действий, познания и освоения мира личности, формирование его 

готовности к саморазвитию и непрерывному образованию; 

принцип учета индивидуальных возрастных, психологических и 

физиологических особенностей обучающихся с нарушениями слуха 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 здоровьесберегающихпедагогических технологий. 

Объем учебной нагрузки, организация учебных и внеурочных 

мероприятий должны соответствовать требованиям, 

предусмотренным санитарными правилами и нормами Гигиенических 

нормативов и Санитарно-эпидемиологических требований. 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха учитывает возрастные и 

психологические особенности обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Общими для всех обучающихся с с нарушениями слуха являются 

трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и 
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неравномерное качество становления высших психических функций, 

мотивационных и когнитивных составляющих познавательной 

деятельности. Для значительной части обучающихся с ЗПР типичен дефицит 

не только познавательных, но и социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей. 

При организации обучения на уровне основного общего образования следует 

учитывать особенности познавательного развития, эмоционально-

волевой     и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. АООП ООО для обучающихся с ЗПР определяет, что 

обучающиеся с задержкой психического развития получают образование, 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, 

планируемым результатам основного общего образования нормативно 

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

создании условий, учитывающих их особые образовательные потребности. 

При обоснованной необходимости для обучающихся с ЗПР, независимо от 

применяемых образовательных технологий, срок получения основного 

общего образования может быть увеличен, но не более, чем до шести лет. В 

этом случае обучение может быть организовано по индивидуальному 

учебному плану, разрабатываемому образовательной организацией 

самостоятельно, с 

учетом пролонгации года. Соответствующая корректировка вносится в 

рабочие программы 

учебных предметов, курсов, модулей. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору 

содержания программ учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей обучающегося. Объем знаний и умений по 

учебным предметам несущественно сокращается за счет устранения 

избыточных по отношению к основному содержанию требований. В целях 

удовлетворения образовательных потребностей и интересов обучающихся с 

ЗПР могут разрабатываться индивидуальные учебные планы в пределах 

осваиваемой образовательной программы основного общего образования в 

порядке, установленном локальными нормативными актами

 образовательной организации. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с 

нарушениями слуха АООП ООО дополняются результатами освоения 

Программы коррекционной работы: 
результатами достижения каждым обучающимся сформированности 

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, 
жизненных компетенций, способности к социальной адаптации в обществе, 
в том числе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, 

включая ценностно-смысловые установки, отражающие 

гражданские позиции с учѐтом 

морально-нравственных норм и правил; правосознание, включая 
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готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации, владение информацией о правах и обязанностях лиц с 

нарушениями слуха; социальные компетенции, включая, способность к 

осознанию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость 

расширения социальных контактов, развития межличностных отношений при 

соблюдении     социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

взаимодействия в социуме; 
сформированность мотивации к качественному образованию и 

целенаправленной познавательной деятельности; 

сформированность ценностно-смысловой установки на 

качественное владение русским языком, в том числе его восприятием и 

воспроизведением, навыками устной коммуникации с целью реализации 

социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 
готовность и способность к саморазвитию и личностному 

самоопределению; способность ставить цели и строить жизненные 

планы с учѐтом достигнутого 

уровня образования, в том числе владения словесной речью – устной и 

письменной, навыками устной коммуникации; 

личностное стремление участвовать в социально значимом труде; 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей 

траектории     образования с     учетом профессий, доступных     лицам с 

нарушениями      слуха, личной      оценки      собственных возможностей и 

ограничений, учету потребностей рынка труда; 
стремление к расширению социальных контактов; демонстрация 

социальных компетенций, в том числе при взаимодействии на основе устной 
коммуникации (при использовании индивидуальных слуховых 

аппаратов/КИ) в различных социальных ситуациях; 

стремление к расширению социальных контактов с лицами, 

имеющими нарушения слуха, в том числе, при желании, использование в 

межличностном общении со взрослыми и детьми, включая 

сверстников, русского жестового языка; приобщение к 

социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха, при желании, 

овладение калькирующей жестовой речью; 
 

стремление к расширению социальных контактов как с людьми, 
имеющими нарушения слуха, так и со слышащими взрослыми и детьми, 

включая сверстников; демонстрация социальных компетенций, в том числе 
при взаимодействии на основе устной коммуникации (при использовании 

индивидуальных слуховых аппаратов/КИ) в различных социальных 
ситуациях; использование русского жестового языка в межличностном 

общении с глухими и     слабослышащими     людьми; приобщение к 
социокультурным традициям лиц с нарушениями слуха, при желании, 

развитие навыков пользования калькирующей жестовой речью; 

ценностно-смысловая установка на постоянное пользование 
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индивидуальными слуховыми аппаратами/КИ, самостоятельное получение 

информации, в том числе, с использованием ИКТ, о средствах и 

способах слухопротезирования, сурдотехнических средствах и ассистивных 

технологиях. 

результатами овладения универсальными учебными действиями, в том 

числе: 

самостоятельным мотивированным определением цели 

образования, задач собственной учебной и познавательной деятельности; 
самостоятельным планированием путей достижения целей, 

выбора наиболее эффективных способов        решения        учебных, 

познавательных и задач, а также задач социальной практики; 

самостоятельным соотнесением собственных 

действий с планируемыми 

результатами, осуществлением самоконтроля и самооценки собственной 

деятельности и деятельности других обучающихся в процессе 

достижения     результата, определением способов действий в рамках 

предложенных условий и требований; принятием решений и осуществления 

осознанного      выбора в      учебной и      познавательной      

деятельности; корректированием собственных действий с учетом 

изменяющейся ситуации; оцениванием правильности выполнения учебной 

задачи, собственных возможностей еѐ решения; 

планированием и регуляцией собственной деятельности; 

техникойчтения (при реализации сформированных 

произносительных возможностей) и смысловым чтением; 

умением определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации, устанавливать     причинно-

следственные      связи, осуществлять логическое рассуждение, делать 

умозаключения        (индуктивные, дедуктивные        и по        

аналогии), формулировать выводы; 

созданием, применением и преобразованием знаков и символов, 

моделей и схем для решения учебных и познавательных задач; 

организацией учебного сотрудничества и совместной деятельности с 

учителем и сверстниками; осуществлением учебной и внеурочной 

деятельности индивидуально и в группе; 

самостоятельным разрешением конфликтных ситуаций на основе 

согласования позиций и учѐта 

интересов; формулированием, аргументацией и 

отстаиванием собственного мнения; 

использованием речевых средств в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

владением устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью; использованием информационно-коммуникационных 

технологий; экологическим мышлением, его применением 

в познавательной, 
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коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

достижениями планируемых предметных результатов образования и 

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

освоением в ходе изучения учебных предметов умений, 

специфических для данной предметной области, видов деятельности по 

получению нового знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и 

применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных 

ситуациях, 

формированием и развитием научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, 

владение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами; 
освоениеммеждисциплинарных учебных программ – 

«Формирование универсальных учебных действий», 

«Формирование ИКТ-компетентности обучающихся», «Основы учебно-

исследовательской и проектной деятельности»; учебных программ по 

предметам учебного плана; 

применением различных способов поиска (в справочных 

источниках и в сети Интернет), обработки и передачи информации в 

соответствии с коммуникативными и познавательными задачами, в том числе 

при подготовке презентаций для устных ответов (выступлений и др.). 

ценностно-смысловой установкой на качественное овладение 

словесной речью (в письменной и устной формах), восприятием и 

воспроизведением устной речи; 
использованием самостоятельных логичных, грамотных и 

внятных (понятных окружающим) развернутых речевых высказываний по 
теме (иллюстрации и др.), в том числе с аргументацией собственного мнения; 

освоением рассуждения по теме (по поставленному вопросу и др.) с 

опорой на план; описанием иллюстрации (фотографии и др.); пересказом 

текста (полным и кратким, в том числе с опорой наплан/базовые словаи 

словосочетания, приведением цитат изтекста, известных высказываний идр.); 

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

др.; выражением просьбы, желания и др.; сообщением собственного мнения 

по обсуждаемой теме (событию и др.), его обоснованием, опираясь на 

воспринятую информацию, личный опыт, примеры из художественной 

литературы и др.; оцениванием в речевых высказываниях событий и 

поступков с учѐтом морально-нравственных норм и правил; кратким и 

полным изложением полученной информации; 

использованием речевых высказываний в ситуациях, связанных с 
выяснением и передачей информации; в процессе устной коммуникации при 

затруднении в восприятии речевой информации самостоятельное 
формулирование уточняющих вопросов; 

соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований 
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к культуре общения с учѐтом коммуникативной ситуации и речевых 

партнеров; 
активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании 

собственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного 
мнения; 

при восприятии фраз – повторением сообщений, выполнением 

заданий с кратким или полным речевым комментарием к собственным 

действиям, ответами на вопросы; повторением воспринятых слов и 

словосочетаний; 

повторением воспринятого слухозрительно текста 
монологического или диалогического характера (точно 

или приближенно, передавая смысл текста), 

формулированием полных и кратких устных ответов на вопросы по 

воспринятому тексту; устным формулированием темы и главной мысли 

текста; пересказом воспринятого текста (полным и кратким), в том числе с 

опорой     на     план, составленный самостоятельно, опорные слова и 

словосочетания, выделенные самостоятельно; пересказом      текста      

с приведением цитаты из него или включением заданного высказывания; 

рассуждением по теме текста; участием     в     диалоге (полилоге)     по 

содержанию воспринятого текста с высказыванием личностного мнения о 

героях,      их      поступках и      др.,      приведением      для      

доказательства собственного мнения соответствующих цитат из воспринятого 

текста; составлением диалогов и монологических высказываний, близких по 

смыслу к воспринятому тексту. 

участием в диалогах (полилогах) по теме (вопросу и др.) с 

высказыванием собственного аргументированного мнения с опорой на 

жизненный опыт, поступки героев литературных произведений и др.; 

восприятием речевого материала (с помощью индивидуальных 

слуховых аппаратов/КИ) слухозрительно и на слух (с учетом состояния 

нарушенной слуховой функции, достигнутого уровня восприятия устной 

речи. индивидуальных особенностей) адаптированных и неадаптированных 

текстов монологического характера, диалогов и полилогов 

разговорного, официально-делового,научно-учебного, справочно-

информационного, публицистического и 

художественного стилей, разных функционально-смысловых типов 

(повествование, описание, рассуждение); распознаванием новых фраз, слов и

 словосочетаний, включая слова, близкие по звукобуквенному 

составу, их различением и опознаванием в сочетании с уже знакомым 

речевым материалом; 
 

восприятием речевого материала в разных условиях – при 

увеличении расстояния от диктора, при предъявлении голосом нормальной 

разговорной громкости и шепотом, в нормальном и умеренно-быстром темпе, 

при предъявлении разными дикторами в естественных условиях 

коммуникации, а также в видеозаписи; при предъявлении на фоне, 
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городских, бытовых и природных шумов, негромкого разговора, негромкой 

музыки; 
внятным, членораздельным (с учетом индивидуальных 

особенностей),     достаточно естественным      произношением, навыками 
самоконтроля         произносительной         стороны речи;         

реализацией сформированных произносительных умений при чтении и в 
самостоятельных устных высказываниях; 

при восприятии (слухозрительно и на слух) текстов, их чтении 

реализацией сформированных произносительных умений и навыков 

смыслового чтения, включая, ответы на вопросы по тексту, выполнение 

заданий с речевым комментарием, логичный и грамотный пересказ текстов 

(втом числе с опорой наплан, базовые словаи словосочетания, 

компьютерную презентацию, серию иллюстраций и др., приведением цитат 

из текста); 

записью под диктовку учителя речевого материала (коротких 
монологических высказываний, отдельных фраз, слов и словосочетаний), 
воспринятого слухозрительно и на слух, его уточнением при повторном 

предъявлении и устным воспроизведение; 

реализацией сформированных умений восприятия и воспроизведения 
устной речи (с помощью индивидуальных слуховых аппаратов/КИ), устной 

коммуникации в процессе учебной и внеурочной деятельности, а также при 
общении в различных сферах социальной практики. 

Предметные результаты освоения АООП ООО с нарушением слуха 

соответствуют требованиям ООП ООО МОУ «СОШ №19» и раскрываются с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с нарушением 

слуха 
 

1.3 Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с нарушениями слуха . 
 

При организации оценочных процедур в соответствии с АООП ООО 

для обучающихся с нарушением слуха создаются специальные условия,

 обусловленные особыми образовательными потребностями 

обучающихся с нарушением слуха и связанными с ними объективными 

трудностями. Данные условия включают: 

1) особую форму организации аттестации (в малой группе, 

индивидуальную) с учетом          особых           образовательных 

потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с нарушением слуха; 

2) привычную обстановку в классе (присутствие своего 

учителя,      наличие привычных для обучающихся мнестических опор: 

наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

3) присутствие в начале работы этапа общей организации 

деятельности; при необходимости          предоставление 
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дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональнаяподдержка), организующей (привлечение 

внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и 

разъяснение инструкции к заданию); 

4) при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с 

нарушением слуха: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; упрощение многозвеньевой инструкции посредством 

деления ее на короткие 
 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения 

задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при 

необходимости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в 

медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

5) увеличение времени, отводимого обучающемуся, в 1,5-2 раза в 

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с 

нарушением слуха; 

6) возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при 

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения. Объем 

и содержание рекомендуемых специальных условий проведения 

диагностических мероприятий определяется психолого-педагогическим 

консилиумом образовательной организации и вносится в специальный 

раздел индивидуального образовательного маршрута, 

доводится до сведения педагогических работников, родителей (законных 

представителей), администрации в соответствие с 

установленными правилами образовательной организации. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в 
образовательной организации являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах 

обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего мониторинга образовательной 

организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального 

и федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических 

работников как основа аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как 

основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в 

планируемых результатах освоения обучающимися ФАОП ООО для 

обучающихся с ОВЗ. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней 

оценки. Внутренняя оценка включает: 
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стартовую диагностику; 

текущую и тематическую оценку; 

психолого-педагогическое наблюдение; 

внутренний мониторинг образовательных достижений 

обучающихся. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации 

реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 

подходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных 

достижений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к 

решению учебно-познавательныхи учебно-практических задач,а 

такжев оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Он обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых 

выступают планируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной 

форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по 

отношению к содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации 

результатов измерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня 

свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе 

учебного процесса. Овладение базовым уровнем является границей, 

отделяющей знание от незнания, выступает достаточным для продолжения 

обучения и усвоения последующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений 

реализуется через: оценку предметных и метапредметных 

результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки 

динамики индивидуальных образовательных достижений обучающихся и 

для итоговой оценки; использования контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения и другое) для 

интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических (в том числе исследовательских) и творческих работ; 

использованиеформ работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность 

(самоанализ, самооценка, взаимооценка); 
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использование мониторинга динамических показателей освоения 

умений и знаний, в том числе формируемых с использованием 

информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации 

всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

Во внутреннеммониторинге возможна оценка сформированности 

отдельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и 

правил поведения, принятых в образовательной организации; участии в 

общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской 

Федерации, общественно-полезной деятельности; ответственности за 

результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-

смысловых установках обучающихся, формируемых средствами учебных 

предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних 

мониторингов, допускается использовать только в виде агрегированных 

(усредненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку 

достижения планируемых результатов освоения ФАОП ООО для 

обучающихся с ОВЗ , которые отражают совокупность познавательных, 

коммуникативных и регулятивных универсальных учебных 

действий, а также систему междисциплинарных (межпредметных) 

понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом 

освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями 

(замещение, моделирование, кодирование и декодирование 

информации, логические операции, включая общие приемы 

решения задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими 

работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию 

и отображать предметное содержание и условия деятельности, учитывать 

разные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, 

задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности 

и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность 

принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реализацию, 
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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). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией образовательной организации в ходе внутреннего 

мониторинга. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга 

устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской и цифровой 

грамотности, сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий. 

Оценка формирования сферы жизненной (социальной) компетенции может 

проходить на основе метода экспертных оценок. 

Используемые формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе с учетом особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с 

письменной (компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 

не менее чем один раз в два года. Оценка достижения метапредметных 

результатов обучающегося с ЗПР должна быть направлена, прежде всего, на 

получение информации об индивидуальном прогрессе обучающегося в 

достиженииобразовательных результатов. Важно также обеспечить 

индивидуализацию этапности освоения метапредметных результатов в связи 

с особенностями развития обучающегося с ЗПР. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные проекты (далее - проект) 

выполняются обучающимся в рамках одного из учебных предметов или на 

межпредметной основе с целью продемонстрировать 

свои достиженияв самостоятельном освоении содержания избранных 

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

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-

творческую и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом 

проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, 

обзорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый 
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доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией с 

учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: 

способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющаяся в. умении поставить проблему и выбрать адекватные 

способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого 

решения, обоснование и создание модели, прогноза, макета, объекта, 

творческого решения и других; 

сформированность предметных знаний и способов действий: 

умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в 

соответствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать 

имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебныхд 

ействий: умение самостоятельно планировать и управлять своей 

познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных 

стратегий в трудных ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: 

умение ясно изложить и оформить выполненную работу, 

представить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7) с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. Оценка предметных 

результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. Основным 

предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных 

и учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, 

с использованием способов действий, релевантных содержанию учебных 

предметов, в том числе метапредметных (познавательных, 

регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности, 

с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР. 
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Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий ―знание и понимание‖ включает знание и понимание 

роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различных 

контекстах, знание и понимание терминологии, понятий и идей, а также 

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий ―применение‖ включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, 

различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием 

универсальных познавательных действий и операций, степенью 

проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов 

деятельности по получению нового знания, его интерпретации, применению 

и преобразованию при решении учебных задач или проблем, в том числе в 

ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий ―функциональность‖ включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности 

обучающихся применять предметные знания и умения во внеучебной 

ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатовосуществляется педагогическим 

работником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и 

итогового контроля. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

формирования и способов оценки (например, текущая (тематическая), устно 

(письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию 

(при необходимости -с учетом степени значимости отметок за отдельные 

оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 

общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года 

обучения на уровне основного общего образования) и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений 

обучающихся с ЗПР. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для 

основных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: 
 
 
 

18



средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью 

оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основаниемдля корректировки 

учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения обучающегося с ЗПР в освоении программы учебного 

предмета. Текущая оценка может быть формирующей 

(поддерживающей и направляющей усилия обучающегося, включающей его 

в самостоятельную оценочную деятельность), и     диагностической,

 способствующей выявлению и осознанию 

педагогическим работником и обучающимся существующих проблем в 

обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые 

результаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом 

планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используются различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, 

творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом 

особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному 

предмету. Внутренний мониторинг представляет собой следующие 

процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического 

работника, осуществляемого на основе выполнения обучающимися 

проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества учебных 

заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. 

Результаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки 

рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического 

работника. 

Система оценки персонифицирована в соответствии с тяжестью 

нарушения, его нозологии и особенностям проявления в учебной 

деятельности. 

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений     

языковых/      речевых      норм,      связанных      с      недостатками 
 
 
 



 

произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой 

структуры, интонационных и ритмических структур и др.). 

Отбор вербального материала для контрольных и проверочных работ 

осуществляется в соответствии с целевыми и 

содержательными установками каждой конкретной дисциплины, а также с 

учетом возможностей обучающихся. 

Предъявление вербального материала осуществляется в зависимости от

 индивидуальных особенностей восприятия 

обучающихся и может быть только устным (аудирование), только 

письменным      (чтение)      или      устным      и письменным в сочетании 

(аудирование и чтение). Возможно преобразование вербального материала 

(например, текстовых задач и т.п.) в графический или предметный (схемы, 

модели и др.). 

Изложение обучающимся текстового материала в устной и или 

письменной форме иные виды работы с текстом (редактирование, 

трансформация, восстановление и др.) осуществляется после 

предварительного анализа с возможной опорой на алгоритм, схему и / или 

конкретные образцы. 

Все виды языкового анализа и описание его результатов 

осуществляются по заданному алгоритму с возможной опорой на схему. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося с ЗПР, в том числе 

показателей развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, 

личностной, коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о 

степени влияния нарушений развития на учебно-познавательную 

деятельность и социальную адаптацию, при переходе на уровень основного 

общего образования (стартовая диагностика в начале обучения в пятом 

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

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в 

учебной и внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже 

одного раза в полугодие); изучение мнения о социокультурном развитии 

обучающихся педагогических работников и родителей (законных 

представителей) (проводится при переходе на уровень основного 

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

Изучение достижения каждым обучающимся с нарушениями 

слуха планируемых результатов ПКР проводится педагогическими 

работниками в том числе учителями-дефектологами, педагогами-

психологами, учителями-логопедами, социальными педагогами, 

учителями-предметниками, классными руководителями. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с нарушениями слуха 
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ПКР, в том числе расширения сферы жизненной компетенции, 

используется метод экспертной оценки, который представляет собой 

процедуру оценки результатов на основе мнений группы специалистов 

(экспертов) и родителей обучающегося. Данная процедура 

осуществляется на заседаниях психолого-педагогического консилиума и 

объединяет всех участников образовательного процесса, сопровождающих 

обучающегося с ЗПР. Результаты освоения обучающимися с ОВЗ ПКР не 

выносятся на итоговую оценку. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогический консилиум образовательной 

организации на основе анализа материалов комплексного изучения 

каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации для дальнейшего 

обучения. 
 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися 

программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов 

действий с требованиями программы и образовательного стандарта, 

завершающаяся процедурой оценивания. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин

 (модулей), предусмотренных образовательной программой. 

Задачи промежуточной аттестации: 

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

части регламентации учебной загруженности, в соответствии с санитарными 

правилами и нормами, уважения их личности и человеческого достоинства; 

- выявление степени соответствия уровня подготовки (индивидуальных 

достижений) каждого учащегося требованиям ФГОС; 

-определение эффективности работы педагогического коллектива вцеломи 

отдельного учителя в частности. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучающихся 

объѐма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам, курсам, дисциплинам, 

модулям учебного плана и в сроки, предусмотренные образовательной 

организацией в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

(апрель-май). 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года по всем 

предметам учебного плана. Формы проведения промежуточной аттестации 

обсуждаются на заседании методического Совета школы, принимаются 

педагогическим советом, утверждаются приказом директора и вносятся в 

учебный план на текущий учебный год. 

Промежуточная аттестация сопровождается выставлением отметки за год. 

Система оценок при аттестации - пятибалльная. 
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Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учебный год 

доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (законных 

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

предметов и форма проведения промежуточной аттестации доводятся до 

сведения обучающихся и родителей (законных представителей). При 

организации промежуточной аттестации учащихся используется 

накопительный подход, который основывается на выведении годовой 

отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана на 

основе совокупности четвертных отметок (во 2-9 классах) и полугодовых 

отметок (в 10-11 классах), полученных учащимся в течение учебного года. 

Промежуточная аттестация учащихся по факультативным курсам 

проводится в форме реферата, который по завершению курса возвращается 

ученику для дальнейшего использования им в учебных целях, и не 

сопровождается бальной оценкой. 

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы на 

дому, в том числе отдельной еѐ части или всего объѐма учебного материала 

сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в формах, 

определѐнных учебным планом, и в порядке, установленном 

образовательной организацией; промежуточная аттестация учащихся 

проводится в обстановке, исключающей влияние негативных факторов на 

состояние их здоровья, и в условиях, отвечающих физиологическим 

особенностям и состоянию здоровья учеников. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, аттестуются 

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

временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их текущей или 

промежуточной аттестации в этих учебных заведениях. Аттестация 

учащихся, прибывших из других образовательных учреждений, в том числе и 

из-за рубежа, осуществляется на основании Порядка зачета МОУ «СОШ 

№19» результатов освоения обучающимися учебных предметов, курсов, 

дисциплин (модулей), дополнительных образовательных программ в 

других организациях, осуществляющих образовательную деятельность. 

Порядок выставления оценок при промежуточной аттестации. 

Оценка при промежуточной аттестации отражает все стороны подготовки 

учащегося, выставляется на основании оценок, полученных учащимся при 

текущей аттестации и учитывает фактический уровень знаний, умений, 

навыков и способов деятельности учащегося. В случае возникновения 

спорной ситуации при выставлении оценки учитываются результаты 

текущих и итоговых контрольных работ. Положительная 

аттестация учащегося возможна только при количестве 

удовлетворительных оценок не меньше, чем количество 

неудовлетворительных («1», «2» -неудовлетворительные оценки; «3», «4», 

«5» – удовлетворительные оценки). 

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

22



и 5-ти и более отметок за полугодие. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных или 

полугодовых отметок, согласно правилам математического округления. В 

случае несогласия учащихся и их родителей (законных представителей) с 

результатом промежуточной аттестации (оценка, неаттестация по предмету), 

она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании письменного 

заявления родителей (законных представителей) приказом по школе 

создаѐтся комиссия из трѐх человек, которая определяет соответствие 

выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. 

Решение комиссии оформляется протоколом и является окончательным. 

Протокол хранится в личном деле учащегося. 

Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс и на 

следующую ступень образования. 

Учащиеся, освоившие в полном объѐме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс приказом директора на основании решения 

Педагогического совета. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по 

одномуили нескольким учебным предметам (дисциплинам) образовательной 

программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету 

(дисциплине) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в 

пределах одного года с момента образования академической задолженности. 

В указанный период не включается время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждением 

создается комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважительным 

причинам, имеющие по итогам учебного года академическую задолженность 

по одному или нескольким учебным предметам могут быть переведены в 

следующий класс условно. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

усмотрению их родителей (законных представителей) оставляются на 

повторное обучение либо переводятся на обучение по адаптированным 

образовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолженности 

возлагается на их родителей (законных представителей). Учреждение, 

родители (законные представители) создают условия учащимся для 

ликвидации этой задолженности и обеспечивают контроль за 

своевременностью ее ликвидации, при этом: -классный руководитель в 
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письменной форме извещает родителей (законных представителей) об 

академической задолженности учащегося, знакомит с 

условиями ликвидации задолженности; 

-заместитель директора по УР организует и координирует работу по 

ликвидации задолженности, обеспечивает своевременное оформление 

соответствующей документации; 

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

ученик имел неудовлетворительные оценки, с конкретным указанием задач, 

упражнений и других видов заданий, срок их выполнения (отчета перед 

учителем), оценки за выполнение работы, подписи учителя. Задания 

составляются в двух экземплярах. Один из них отдается учащемуся, второй - 

в учебную часть. 

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

обучался ученик, получивший задание. На основании выполнения 

учащимся план - задания учитель дает рекомендацию о переводе, сдает 

данный документ в учебную часть (срок хранения 1 год). 

Вопрос о переводе учащихся, переведенных условно, решается на 

педагогическом совете, по представлению учителей, проводивших занятия. 

Решение педагогического совета оформляется приказом по школе, 

классный руководитель делает соответствующие записи в классном 

журнале. 

Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники 

учащихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей). 

Годовые оценки по предметам (дисциплинам), запись о переводе, условном 

переводе, повторном обучении заносятся классными руководителями в 

классный журнал и личные дела учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 

ГИА осуществляется в соответствии с приказом Минпросвещения России № 

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

7 ноября 2018 года «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного общего 

образования». 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности, в полном объеме выполнившие учебный 

план или индивидуальный учебный план (имеющие годовые отметки по 

всем учебным предметам учебного плана за IX класс не ниже 

удовлетворительных), а также имеющие результат "зачет" за итоговое 

собеседование по русскому языку. 

На этапе ГИА выпускники сдают обязательные экзамены по русскому языку 

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

физика, химия, биология, география, история, обществознание, иностранный 

язык, информатике и ИКТ. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне 

образования государственного образца — аттестате об основном общем 

образовании. 
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Условием получения обучающимися аттестата об основном общем 

образовании является успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным 

предметам - 

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

предметам по выбору. 

УчастникамГИА, не прошедшимГИА или получившим на ГИА 

неудовлетворительные результаты более чем по двум учебным предметам, 

либо получившим повторно неудовлетворительный результат по одному или 

двум учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право 

пройти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный 

период, но не ранее 1 сентября текущего года в сроки и формах, 

устанавливаемых настоящим Порядком. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Рабочие программы учебных предметов учебных курсов (в том 

числе внеурочной деятельности), учебных модулей ( см. в разделе (см. 

Адаптированные рабочие программы по учебным предметам)) 
 

Аннотация к рабочим программам 
Рабочие программы на уровне основного общего образования разработаны 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 г. № 287, зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 05.07.2021 г., рег. № 64101) (далее - ФГОС ООО), Примерных 

рабочих программм основного общего образования по учебным предметам, 

одобренных решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, с использованием федеральных рабочих 

программ ( по предметам «Русский язык», «Литература», «История», 

«Обществознание», «География» и «Основы безопасности 

жизнедеятельности»), на основе учебного плана общеобразовательного 

учреждения с учѐтом распределѐнных по классам проверяемых требований 

к результатам освоения Основной образовательной программы основного 

общего образования, с использованием федерального онлайн-конструктора. 

Рабочие программы по учебному предмету ориентированы на современные 

тенденции в школьном образовании и активные методики обучения. Данные 

программы позволят учителю реализовать в процессе преподавания 

предмета современные подходы к достижению личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения, сформулированных в Федеральном 

государственном образовательном стандарте основного общего

 образования. 

В соответствии с пунктом 32.1 обновлѐнного Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования программы 

отдельных учебных предметов, курсов должны обеспечивать достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной 
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программы общего образования. 

Программы отдельных учебных предметов, курсов разрабатываются на 

основе требований к результатам освоения основной образовательной 

программы с учѐтом основных направлений программ, включѐнных 

в структуру основной образовательной программы. 

Рабочая программа включает: 

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

внеурочной деятельности), учебного модуля; 

2). планируемые результаты освоения учебного предмета, учебного курса 

(в том числе внеурочной деятельности), учебного модуля; 

3).тематическое планирование с указанием количества академических часов, 

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

том числе внеурочной деятельности), учебного модуля и возможность 

использования по этой теме электронных (цифровых) образовательных 

ресурсов, являющихся учебно-методическими материалами 

(мультимедийные программы, электронные учебники и задачники, 

электронные библиотеки, виртуальные лаборатории, игровые программы, 

коллекции цифровых образовательных ресурсов). 

В структуру АООП ООО входят следующие РП по следующим 

предметам: Русский язык 

Литература Английский язык Математика Алгебра 

Геометрия Вероятность и статистика Информатика 

История Обществознание География Физика 

Химия Биология 

Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Музыка  

Изобразительное искусство 

Труд (технология) 

ОБЗР 

Физическая культура. 
 

2. Программа развития универсальных учебных действий 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

Целевой раздел 

Программа формирования универсальных учебных действий (далее - УУД) 

у обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ) 

должна обеспечивать: 

развитие способности к саморазвитию и самосовершенствованию; 

формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

формирование опыта применения УУД в жизненных ситуациях для 

решения задач общекультурного, личностного и познавательногор 

азвития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

повышение эффективности усвоения знаний и учебных действий, 

формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

формирование навыка участия в различных формах организации 
 
 



 

учебно-исследовательской и проектной деятельности, в том числе 

творческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-

практических конференциях, олимпиадах; 

овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего 

возраста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 

формирование и развитие компетенций обучающихся в области 

использования ИКТ; на уровне общего пользования, включая владение 

ИКТ, поиском, анализом и передачей информации, презентацией 

выполненных работ,       основами информационной безопасности, 

умением безопасного использования средств ИКТ и 

сети Интернет формирование культуры пользования ИКТ; 

формирование знаний и навыков в области финансовой грамотности и 

устойчивого развития общества; 

развитиеучебного сотрудничества, коммуникативных учебных 

действий, активизация взаимодействия со взрослыми и сверстниками при 

расширении социальных практик при общении с окружающими людьми. 

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 

областях и являющиеся результатами освоения обучающимися АООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных УУД 

отражают способность обучающихся использовать на практике УУД, 

составляющие умение овладевать учебными знаково-символическими 

средствами, направленными на: 

овладение умениями замещения, моделирования, кодирования и 

декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать 

информацию и отображать предметное содержание и условия деятельности 

и речи, учитывать разные мнения и интересы, 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 
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действия). 

Содержательный раздел 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы отражают 

определенные во ФГОС ООО универсальные учебные действия в трех своих 

компонентах, учитывают особые образовательные потребности обучающихся 

с ОВЗ, в том числе в целенаправленном развитии речи - устной и 

письменной. 

Описание реализации требований формирования УУД в 
предметных результатах. 1. Русский язык и литература. 

Формирование универсальных учебных познавательных 

действий. Формирование базовых логических действий: 

анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров; 

выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа 

языковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей 

языка, функционально-смысловых типов речи и жанров; 

устанавливать существенный признак классификации и 

классифицировать литературные объекты, устанавливать основания для их 

обобщения и сравнения, определять критерии проводимого анализа; 

выявлять и комментировать закономерности при изучении языковых 

процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных 

и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; 

выбирать способ решения учебной задачи при работе с разными 

единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты решения и 

выбирая оптимальный вариант с учѐтом выделенных критериев; 

самостоятельно выявлять (в рамках предложенной задачи) критерии 

определения закономерностей и противоречий в рассматриваемых 

литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи; 

устанавливать причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

самостоятельно определять и формулировать цели 

лингвистических миниисследований, формулировать и использовать 

вопросы как исследовательский инструмент; 
 

формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; 

осуществлять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, 

мнение; 

проводить по самостоятельно составленному плану небольшое 

исследование по установлению особенностей языковых единиц, языковых 
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процессов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей 

объектов между собой; 

самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведѐнного наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты 

исследования в том числе в устной и письменной форме, в виде электронной 

презентации, схемы, таблицы, диаграммы; 

формулировать гипотезу об истинности собственных суждений и 

суждений других, аргументировать свою позицию в выборе и 

интерпретации литературного объекта исследования; 

самостоятельно составлять план исследования особенностей 

литературного объекта изучения, причинно-следственных связей и 

зависимостей объектов между собой; 

овладеть инструментами оценки достоверности полученных выводов и 

обобщений; прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и 

их последствия в 

аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том 

числе в 

литературных произведениях; 

публично представлять результаты учебного исследования проектной 

деятельности на уроках или во внеурочной деятельности, в том числе в 

устных и стендовых докладах на конференциях. 

Работа с информацией: 

выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать, 

интерпретировать и комментировать информацию, представленную в 

текстах, таблицах, схемах; представлять текст в виде таблицы, графики; 

извлекать информацию из различных источников (энциклопедий, словарей, 

справочников; СМИ, государственных электронных ресурсов учебного 

назначения), передавать информацию в сжатом и развѐрнутом виде в 

соответствии с учебной задачей; 

использовать различные виды аудирования - выборочное, 

ознакомительное, детальное (с учетом особых образовательных 

потребностей и особенностей речевого развития обучающихся), и чтения - 

изучающее, ознакомительное, просмотровое, поисковое, в зависимости от 

поставленной учебной задачи (цели); извлекать необходимую информацию 

из прослушанных и прочитанных текстов различных функциональных 

разновидностей языка и жанров; оценивать прочитанный или прослушанный 

текст с точки зрения использованных в нем языковых средств; оценивать 

достоверность содержащейся в тексте информации; 

выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной 

задачи, и восполнять его путем использования других источников 

информации; 

в процессе чтения текста прогнозировать его содержание (в том числе по 
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названию, ключевым словам, по первому и последнему абзацу), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в 

процессе чтения текста; 

находить и формулировать аргументы, подтверждающую или 

опровергающую позицию автора текста и собственную точку зрения на 

проблему текста, в анализируемом тексте и других источниках; 

самостоятельно выбирать оптимальную формупредставления 

литературной и другой информации (текст, презентация, таблица, схема) 

в зависимости от коммуникативной установки; 

оценивать надежность литературной и другой информации по критериям, 

предложеннымпедагогическимработникомилисформулированнымсамостоят 

ельно; эффективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

владеть различными видами монолога и диалога, формулировать в 

устной и письменной форме суждения на социально-культурные, 

нравственно-этические, бытовые, учебные темы в соответствии с темой, 

целью, сферой и ситуацией общения; правильно, логично, 

аргументированно излагать свою точку зрения по поставленной 

проблеме; 

выражать свою точку зрения и аргументировать ее в диалогах и 

дискуссиях; сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

диалога и полилога, обнаруживать различие и сходство позиций; корректно 

выражать свое отношение к суждениям собеседников; 

формулировать цель учебной деятельности, планировать ее, 

осуществлять самоконтроль, самооценку, самокоррекцию; объяснять 

причины достижения (недостижения) результата деятельности; 

осуществлять речевую рефлексию (выявлять коммуникативные 

неудачи и их причины, уметь предупреждать их), давать оценку 

приобретенному речевому опыту и корректировать собственную речь с 

учетом целей и условий общения; 

оценивать соответствие результата поставленной цели и условиям 

общения; управлять собственными эмоциями, корректно выражать их в 

процессе речевого общения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения; 

соблюдать нормы современного русского литературного языка и нормы 

речевого этикета; 

уместно пользоваться в процессе устной коммуникации внеязыковыми 

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

публично представлять результаты проведенного языкового анализа 

или проекта при использовании устной речи, самостоятельно 

составленной компьютерной презентации выполненного 

лингвистического исследования, проекта. 
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2. Иностранный (английский) язык. Формирование универсальных 

учебных познавательных действий. Формирование базовых логических 

действий: 
определять признаки языковых единиц иностранного языка, применять 

изученные правила, языковые модели, алгоритмы; 

определять и использовать словообразовательные элементы; 

классифицировать языковые единицы иностранного языка; проводить 

аналогии и устанавливать различия между языковыми средствами родного и 

иностранных языков; 

различать и использовать языковые единицы разного уровня 

(морфемы, слова, словосочетания, предложение); 

определять типы высказываний на иностранном языке; 

использовать информацию, представленную в схемах, таблицах при 

построении собственных устных и письменных высказываний. 

Работа с информацией: 
понимать основное или полное содержание текстов, извлекать 

запрашиваемую информацию и существенные детали изтекста в 

зависимости от поставленной задачи; понимать иноязычную речь в 

процессе аудирования, извлекать запрашиваемую 

информацию и существенные детали в зависимости от поставленной 

задачи; прогнозировать содержание текста по заголовку и 

иллюстрациям, 

устанавливать 

логические связи в тексте, последовательность событий, восстанавливать 

текст из разрозненных частей; 

определять значение нового слова по контексту; 

кратко отображать информацию на иностранном языке, использовать 

ключевые слова, выражения, составлять план; 

оценивать достоверность информации, полученной из иноязычных 

источников, сети Интернет. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

воспринимать и создавать собственные диалогические и 

монологические высказывания в соответствии с поставленной задачей; 

адекватно выбирать языковые средства для решения 

коммуникативных 

задач; знать основные нормы речевого этикета и речевого поведения 

на английском языке в 

соответствии с коммуникативной ситуацией. 

осуществлять работу в парах, группах, выполнять разные социальные 

роли: ведущего и исполнителя; 

выражать свою точку зрения на английском языке при использовании 

изученных языковых средств, уметь корректно выражать свое отношение к 

альтернативной позиции; 

представлять на иностранном языке результаты выполненной проектной 

работы с использованием компьютерной презентации. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

формулировать новые учебные задачи, определять способы их 

выполнения в сотрудничестве с педагогическим работником и 
 



 

самостоятельно; 

планировать работу в парах или группе, определять свою роль, 

распределять задачи между участниками; 

воспринимать речь партнера при работе в паре или группах, при 

необходимости ее корректировать; 

корректировать свою деятельность с учетом поставленных учебных 

задач, возникающих в ходе их выполнения, трудностей и ошибок; 

осуществлять самоконтроль при выполнении заданий, адекватно 

оценивать результаты своей деятельности. 

3. Математика и информатика. Формирование универсальных учебных 

познавательных действий. Формирование базовых логических 

действий: 
выявлять качества, свойства, характеристики математических 

объектов; различать свойства и признаки объектов; 

сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, 

выражения, формулы, графики, геометрические фигуры; 

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; 

воспроизводитьи строить логические цепочки утверждений, прямые иот 

противного; устанавливать противоречия в рассуждениях; 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной 

учебной задачи и заданных критериев. 

Формирование базовых исследовательских действий: 

формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах 

математических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и 

параметров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; 

использовать пример, аналогию и обобщение; 

доказывать, обосновывать, аргументировать свои суждения, 

выводы, закономерности и результаты; 

представлять выводы, результаты опытов и экспериментов, используя, в 
 
 
 



 в том числе математический язык и символику; 

оценивать надежность информации по критериям, предложенным 

педагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

Работа с информацией: 
использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных; 

переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот; 

выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, 

необходимых для решения учебной или практической задачи; 

распознавать неверную информацию, данные, утверждения; 

устанавливать противоречия в фактах, данных; 

находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их; оценивать 

надежность информации по критериям, предложенным педагогическим 

работником или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

выстраивать и представлять в письменной форме логику решения 

задачи, доказательства, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде; 

владеть базовыми нормами информационной этикии 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 действияпо ее достижению: распределять 

роли, договариваться, обсуждать процесс и результат совместной 

работы; 

выполнять свою часть работы с информацией или информационным 

продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и 

координируя свои действия с другими членами команды; 

оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт по 

определенным критериям, самостоятельно сформулированным 

участниками взаимодействия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных 

действий: удерживать цель деятельности; 

планировать выполнение учебной задачи, выбирать и 

аргументировать способ деятельности; 

корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, 

ошибок, новых данных или информации; 

анализировать и оценивать собственную работу, например: меру 

собственной самостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки; 

4. Естественно-научные предметы. Формирование универсальных 

учебных познавательных действий. Формирование базовых логических 
действий: 
 
 



 

выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления; 

строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем); прогнозировать свойства веществ на основе общих химических 

свойств изученных классов или групп веществ, к которым они относятся; 

объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на Формирование базовых исследовательских действий: 

исследование явления теплообмена при смешивании холодной и 

горячей воды; 

исследование процесса испарения различных жидкостей; 

планирование и осуществление на практике химических экспериментов, 

проведение наблюдений, получение выводов по результатам 

эксперимента (обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной 

серной кислоты с цинком). 

Работа с информацией: 
анализировать оригинальный текст, посвященный использованию 

звука (или ультразвука) в технике (например, эхолокация, ультразвук в 

медицине); выполнять задания по тексту (смысловое чтение); 

использование при выполнении учебных заданий и в процессе 

исследовательской деятельности научно-популярную литературу 

химического содержания, справочные материалы, ресурсы сети Интернет. 

анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании; 

обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья 

человека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

сопоставлять свои суждения с суждениями других участников 

дискуссии, при выявлении различий и сходства позиций по 

отношению к обсуждаемой естественнонаучной проблеме; 

выражать свою точку зрения на решение естественно-научной задачи в 

устных и письменных текстах; 

публично представлять результаты выполненного естественно-

научного исследования или проекта, физического или химического опыта, 

биологического наблюдения; 

определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественно-научной проблемы, организация действий по ее достижению: 

обсуждение процесса и результатов совместной работы; обобщение 

мнений нескольких людей; 

координировать собственные действия с другими членами команды при 

решении задачи, выполнении естественно-научного исследования; 

оценивать собственный вклад в решение естественно-научной 

проблемы. Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественно-научной грамотности; 

анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественно-научной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, 
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принятие решений группой); 

самостоятельное составление алгоритмов решения естественно-научной 

задачи или плана естественно-научного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

выработка адекватной оценки ситуации, возникшей при 

решении естественнонаучной задачи и при выдвижении плана, изменения 

ситуации в случае необходимости; 

объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятельности 

по решению естественно-научной задачи, проекта или 

естественно-научного исследования; 

оценка соответствия результата решения естественно-научной 

проблемы поставленным целям и условиям; 

готовность ставить себя на место другого человека в ходе дискуссии 

по естественно-научной проблеме, готовность понимать мотивы, 

намерения и логику другого. 

5. Общественно-научные предметы. Формирование универсальных 

учебных познавательных действий. Формирование базовых логических 

действий: 

систематизировать, классифицировать и обобщать исторические 

факты; составлять синхронистические и систематические таблицы; 

выявлять и характеризовать существенные признаки исторических 

явлений, процессов; 

сравнивать исторические явления, процессы (в том числе политическое 

устройство государств, социально-экономические отношения, пути 

модернизации) по горизонтали (существовавшие синхроннов разных 

сообществах) ив динамике (―было - стало‖) по заданным или 

самостоятельно определенным основаниям; 

использовать понятия и категории современного исторического знания (в 

том числе эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, 

историзм); выявлять причины и следствия исторических событий и 

процессов; осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный 

исследовательский проект по истории (например, по истории своего края, 

города, села), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ; 

соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися 

данными, оценивать их значимость; 

классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 

по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, 

государственно-территориальному устройству, типы политических партий, 

общественно-политических организаций; 

сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

проступок и преступление, дееспособность малолетних в возрасте от 6 до 14 

лет и несовершеннолетних в возрасте от 14 до 18 лет, мораль и право; 

определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуации, 
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находить конструктивное разрешение конфликта; 

преобразовывать статистическую и визуальную информацию в текст; 

вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на основе 

изменившихся ситуаций; 

использовать полученные знания для публичного представления 

результатов своей деятельности в сфере духовной культуры; 

выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории 

и регламентом (с учетом особых образовательных потребностей и 

особенностей речевого развития обучающихся); 

устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан; 

устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над 

горизонтом и географической широтой местности на основе анализа 

данных наблюдений; классифицировать формы рельефа суши по высоте и 

по внешнему облику, классифицировать острова по происхождению. 

формулировать оценочные суждения с использованием разных 

источников географической информации; 

самостоятельно составлять план решения учебной географической 

задачи. Формирование базовых исследовательских действий: 

представлять результаты наблюдений в табличной и (или) 

графической форме; 

формулировать вопросы, осуществлять поиск ответов для 

прогнозирования, 

например, изменения численности населения Российской Федерации 

в будущем; 

представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений за 

погодой в 

различной форме (табличной, графической, географического 

описания); проводить по самостоятельно составленному плану 

небольшое 

исследование роли 

традиций в обществе; 

проводить изучение несложных практических ситуаций, связанных 

с использованием различных способов повышения эффективности 

производства. 

Работа с информацией: 

проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, 

письменных, визуальных), например, публицистике в соответствии с 

предложенной познавательной задачей; 

анализировать и интерпретировать историческую информацию, 

применяя приемы критики источника, высказывать суждение о его 

информационных особенностях и ценности (по заданным или 

самостоятельно определяемым критериям); 
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сравнивать данные разных источников исторической информации, 

выявлять их сходство и различия; 

выбирать оптимальную форму представления результатов 

самостоятельной работы с исторической информацией (например, 

сообщение, эссе, презентация, учебный проект); 

выбирать источники географической информации 

(картографические, статистические, текстовые, видео- и 

фотоизображения, компьютерные базы данных), необходимые для 

изучения особенностей хозяйства России; 

находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства 

России; 

выделять географическую информацию, которая является 

противоречивой или может быть недостоверной; 

определять информацию, недостающую для решения той или иной 

задачи; извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося, 

заполнять соответствующие таблицы, составлять план; 

анализировать и обобщать текстовую и статистическую 

информацию об отклоняющемся поведении,     его причинах и 

негативных     последствиях из адаптированных источников (в том числе 

учебных материалов) и публикаций СМИ; 

представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений; 

осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации; 

сопоставлять и обобщать информацию, представленную в разных формах 

(описательную, графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий: 

определять характер отношений между людьми в различных 

исторических и современных ситуациях, событиях; 

раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей в 

разных сферах в различные исторические эпохи; 

принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссионных) 

вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения; 

осуществлять презентацию выполненной самостоятельнойработы, 

проявляя способность к диалогу с аудиторией; 

оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам; 

анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации; 

выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии; 

осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми 

разных культур с точки зрения их соответствия духовным традициям 

общества; 
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сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта с 

исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности; 

планировать организацию совместной работы при выполнении 

учебного проекта; разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий: 

раскрывать смысл и значение деятельности людей в истории на уровне 

отдельно взятых личностей (например, правителей, общественных деятелей, 

ученых, деятелей культуры) и общества в целом (в том числе при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и революций); 

определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 

задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации); 

осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к 

результатам своей учебной деятельности, соотнося их с исторической 

информацией, содержащейся в учебной и исторической литературе; 

самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Описание особенностей реализации основных направлений и форм 

учебно-исследовательской деятельности в рамках урочной и внеурочной 

работы. Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и 

внеурочной деятельности: 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся с ОВЗ в учебно-

исследовательскую и проектную деятельность (УИПД), которая организуется 

на основе программы формирования УУД. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного 

сотрудничества и социального взаимодействия со сверстниками, 

обучающимися младшего и старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся с ОВЗ должна быть сориентирована на 

формирование и развитие научного способа мышления, устойчивого 

познавательного интереса, готовности к постоянному саморазвитию и 

самообразованию, способности к проявлению самостоятельности и 

творчества при решении личностно и социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и 

коллективно (в составе малых групп, класса). Все виды и формы УИПД 

адаптируются с учетом особенностей и особых образовательных 

потребностей обучающихся. 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых 

обучающимися в рамках урочной и внеурочной деятельности, являются 
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важнейшими показателями уровня сформированности у обучающихся с 

ОВЗ комплекса познавательных, коммуникативных и регулятивных учебных 

действий, исследовательских и проектных компетенций, предметных и 

междисциплинарных знаний. 

УУД оцениваются на протяжении всего процесса формирования 

учебно-исследовательской и проектной деятельности. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения обучающихся с ОВЗ в УИПД, в том 

числе при использовании вспомогательных средств и 

ассистивных технологий с учетом особых образовательных потребностей и 

особенностей обучающихся. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации 

образовательного процесса (в том числе эпидемиологическая обстановка 

или сложные погодные условия, возникшие у обучающегося проблемы со 

здоровьем, выбор обучающимся индивидуальной траектории) учебно-

исследовательская и проектная деятельность обучающихся может быть 

реализована в дистанционном формате. 

Особенности реализации учебно-исследовательской деятельности. 

Особенность учебно-исследовательской деятельности (далее - УИД) состоит в 

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной 

проблемы, носит теоретический характер, ориентирована на получение 

обучающимися субъективно нового знания (ранее неизвестного или мало 

известного), на организацию его теоретической опытно-экспериментальной 

проверки. 

Исследовательские задачи представляют собой особый вид 

педагогической установки, ориентированной: 

на формирование и развитие у обучающихся умений поиска ответов на 

проблемные вопросы, предполагающие использование имеющихся у них 

знаний, получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

на овладение обучающимися базовыми исследовательскими 

умениями (формулировать гипотезу и задачи исследования, планировать и 

осуществлять экспериментальную работу, анализировать результаты и 

формулировать выводы). 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд 

этапов: обоснование актуальности исследования; 

планирование или проектирование исследовательских работ (выдвижение 

гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств или 

инструментария; 

проведение экспериментальной работы с поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

описание процесса исследования, оформление результатов 

учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

представление результатов исследования (с учетом особых 

образовательных потребностей и особенностей обучающихся); 
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Ценность учебно-исследовательской работы для обучающихся с ОВЗ связана 

с активизацией учебно-познавательной деятельности, общего и речевого 

развития с учетом их особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей, возможностью решать доступные 

исследовательские задачи. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в 

рамках урочной деятельности. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

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

на осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в 

рамках выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в 

первую очередь на реализацию задач предметного обучения. 

С учетом этого при организации УИД обучающихся в урочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию двух основных 

направлений исследований: 

предметные учебные исследования; междисциплинарные 

учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на 

решение задач, связанных с освоением содержания одного учебного 

предмета, междисциплинарные учебные исследования ориентированы на 

интеграцию различных областей знания об окружающем мире, изучаемых на 

нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся под 

руководством педагогического работника или самостоятельно по выбранной 

теме в рамках одного или нескольких изучаемых учебных предметов 

(курсов) в любой избранной области учебной деятельности в 

индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности 

обучающихся        могутбыть следующими: 

урок-исследование; 

урок с использованием интерактивной беседы в исследовательском ключе; 

урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы исследовательской 

деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

урок-консультация; 

мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого 

полноценного исследования на уроке наиболее целесообразным с 

методической точки зрения и оптимальным с точки зрения временных затрат 

является использование: 

учебных исследовательских задач, предполагающих деятельность 

обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними 

педагогическим работником; 

мини-исследований, организуемых педагогическим работником в течение 

одного или двух уроков (―сдвоенный урок‖) и ориентирующих 
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обучающихся на поиск ответов на один или несколько проблемных 

вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований 

являются доклад (с компьютерной презентацией), реферат, отчет, статья, 

обзор и другие формы. 

Особенности организации учебно-исследовательской деятельности в рамках 

внеурочной деятельности: 

1) особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности 

связана с тем, что в данном случае имеется достаточно времени на 

организацию и проведение развернутого и полноценного исследования; 2) с 

учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений 

учебных исследований, включая социально-гуманитарное, 

филологическое, естественнонаучное, информационно-технологическое, 

междисциплинарное; 

3) основными формами организации УИД во внеурочное время являются в 

том числе конференции, семинары, диспуты дискуссии, брифинги, а также 

исследовательская практика, образовательные экспедиции, походы, поездки, 

экскурсии, в том числе виртуальные, научно-исследовательское общество 

обучающихся; 

4) в процессе внеурочной деятельности УИД может быть организована 

совместно с нормативно развивающимися сверстниками; 

5) для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее 

целесообразно использование различных форм предъявления результатов 

в том числе: письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат), 

обзоры, отчеты. 

Общие рекомендации по оцениванию учебно-

исследовательской деятельности: 

1) при оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что 

основными критериями учебного исследования является то, насколько 

доказательно и корректно решена поставленная проблема, насколько полно и 

последовательно достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза; 

2) оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько 

обучающимся в рамках проведения исследования удалось 

продемонстрировать базовые исследовательские действия, описать 

результаты логично, четко и грамотно. 

Особенности организации проектной деятельности. 

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

она нацелена на получение конкретного результата (―продукта‖), с учетом 

заранее заданных требований и запланированных ресурсов. Специфика 

ПД обучающихся с ОВЗ в значительной степени связана с ориентацией на 

получение проектного результата, обеспечивающего решение прикладной 

задачи и имеющего конкретное выражение. 

ПД имеет прикладной характер и ориентирована на поиск, нахождение 
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обучающимися практического средства (например, инструмента) для 

решения жизненной, социально-значимой или познавательной проблемы. 

Проектные задачи отличаются (от исследовательских) иной логикой решения, 

а также тем, что нацелены на формирование и развитие у обучающихся 

умений: 

определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

прогнозировать проектный результат и оформлять его в виде реального 

―продукта‖; 

использовать для создания проектного ―продукта‖ имеющиеся знания 

и освоенные способы действия. 

Осуществление ПД обучающимися включает ряд этапов, которые 

выполняются ими под руководством педагогического работника или 

самостоятельно: анализ и формулирование проблемы; 

формулирование темы проекта; постановка цели и задач проекта; 

составление плана работы; сбор информации или исследование; 

выполнение технологического этапа; подготовка и защита проекта (устный 

доклад с компьютерной презентацией); рефлексия, анализ результатов 

выполнения проекта, оценка качества выполнения. 

Особенности организации ПД в рамках урочной деятельности. 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках урочной деятельности 

так же, как и при организации учебных исследований, обусловлены тем, что 

учебное время ограничено, не позволяет осуществить полноценную 

проектную работу в классе и в рамках выполнения домашних заданий. 

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

целесообразно ориентироваться на реализацию двух направлений 

проектирования: предметные проекты и метапредметные проекты. 

Предметные проекты нацеленных на решение задач предметного обучения, 

метапредметные проекты могут быть сориентированы на решение 

прикладных проблем, связанных с практическими задачами 

жизнедеятельности, в том числе социального характера, выходящих за 

рамки содержания предметного обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: монопроект 

(использование содержания одного предмета); межпредметный проект 

(использование интегрированного знания и способов учебной деятельности 

различных предметов); 

метапроект (использование областей знания и методов 

деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

Основными формами представления итогов ПД являются: материальный 

объект, макет, конструкторское изделие; отчетные материалы по 

проекту (тексты, мультимедийные продукты). 

Особенности организации ПД в рамках внеурочной деятельности: 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной 

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

тем, что имеющееся время предоставляет большие возможности для 

организации, подготовки и реализации развернутого и полноценного 
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учебного проекта, в том числе при его выполнении совместно с нормативно 

развивающимися сверстниками. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 

учебного проектирования: гуманитарное, естественно-научное, социально-

ориентированное,инженерно-техническое, художественно-творческое, 

спортивно-оздоровительное, туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы в том 

числе творческие мастерские, экспериментальные лаборатории, проектные 

недели, практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются 

материальный продукт (например, объект, макет, конструкторское изделие), 

медийный продукт (например, плакат, газета, журнал, рекламная продукция, 

фильм), публичное мероприятие (в том числе образовательное событие, 

социальное мероприятие или акция, театральная постановка), отчетные 

материалы по проекту (тексты, мультимедийные продукты, устное 

выступление с компьютерной презентацией). 

Общие рекомендации по оцениванию ПД: 

1) при оценивании результатов ПД следует учитывать, прежде всего, его 

практическую значимость; 

2) оценка результатов ПД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках работы над проектом удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия, включая понимание проблемы, связанных с нею цели 

и задач; умение определить оптимальный путь решения проблемы, 

планировать и работать по плану, реализовать проектный замысел и 

оформить его в виде реального ―продукта‖, осуществлять самооценку 

деятельности и результата, оценку деятельности товарищей в группе; 

3) в процессе публичной презентации результатов проекта оценивается 

качество зашиты проекта (четкость и ясность изложения задачи, 

убедительность рассуждений, последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность), качество наглядного представления проекта 

(использование рисунков, схем, графиков, моделей и других средств 

наглядной презентации), качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения), уровень коммуникативных 

умений (умения излагать собственную точку зрения логично, четко и ясно, 

отвечать на поставленные вопросы, 

аргументировать и отстаивать собственную точкузрения, участвовать в 

дискуссии, говорить внятно и естественно, реализуя произносительные 

возможности). 

Организационный раздел 
Организационный раздел Программы формирования УУД у обучающихся с 

ОВЗ содержит описание условий, обеспечивающих развитие универсальных 

учебных действий у обучающихся с ОВЗ, а также форм взаимодействия 

участников образовательного процесса при создании и реализации 
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программы развития универсальных учебных действий. 

Условия реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы, в том числе программы УУД, должны обеспечить 

обучающимся овладение ключевыми компетенциями, включая 

формирование опыта проектно-исследовательской деятельности и 

ИКТ-компетенций. 

Требования к условиям включают: 

укомплектованность образовательной организации руководящими 

работниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в 

том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическими 

работниками, владеющими технологиями обучения обучающихся с ОВЗ, в 

том числе инклюзивного; 

укомплектованность образовательной организации педагогическим 

работниками-дефектологами соответствующего профиля; 

непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей АООП ООО. 

Педагогические кадры должны иметь необходимый уровень подготовки 

для реализации программы УУД обучающихся с ОВЗ, что включает в 

том числе следующее: 

повышение квалификации в области обучения той категории обучающихся 

с ОВЗ, которым адресована реализуемая АООП ООО с учетом требований к 

педагогическим кадрам, реализующим данные образовательные программы; 

овладение профессиональными компетенциями реализации особых 

образовательных потребностей адресной группы обучающихся с ОВЗ на 

уровне основного общего образования; 

участие в разработке программы по формированию УУД или участие во 

внутришкольном семинаре, посвященном особенностям применения 

разработанной программы формирования УУД; 

осуществление образовательно-коррекционного процесса в рамках учебного 

предмета в соответствии с особенностями формирования конкретных УУД с 

учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей адресной категории обучающихся с ОВЗ; 

осуществление формирования УУД в рамках проектной, исследовательской 

деятельностей с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками формирующего оценивания с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ; 

владение навыками тьюторского сопровождения обучающихся с 

учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей обучающихся с ОВЗ; 

привлечение диагностического инструментария для оценки качества 

формирования УУД в рамках предметной и в непредметной 

деятельности с учетом     особых 
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образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся с ОВЗ. 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при создании 

и реализации С целью разработки и реализации программы формирования 

УУД в образовательной организации может быть создана рабочая группа. В 

рабочую группу кроме педагогических работников-предметников и 

методистов необходимо включать специалистов психолого-педагогического 

сопровождения: педагога- психолога, учителя-логопеда, учителя-

дефектолога. Их участие позволит точнее 

конкретизировать планируемые метапредметные результаты обучающихся с 

учетом особых образовательных потребностей, нозологических и 

индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ; а также соотнести 

формируемые универсальные учебные действия с содержанием ПКР. 

Рабочая группа реализует свою деятельность по следующим направлениям: 

разработка плана координации деятельности педагогических работников в 

том числе предметников, учителей-дефектологов, направленной на 

формирование УУД на основе ФАОП ООО и ФРП; 

выделение общих для всех предметов планируемых результатов 

в овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными 

учебными действиями; определение образовательной предметности, которая 

может быть положена в основу работы по развитию УУД; 

определение способов межпредметной интеграции, обеспечивающей 

достижение данных результатов (например, междисциплинарный модуль, 

интегративные уроки); 

определение этапов и форм постепенного усложнения деятельности 

обучающихся по овладению универсальными учебными действиямис 

учетом их особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей; 

разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, имеющего 

два целевых фокуса: предметный и метапредметный; 

разработка основных подходов к конструированию задач на применение 

универсальных учебных действий; 

конкретизация основных подходов к организации учебно-исследовательской 

и проектной деятельности обучающихся в рамках урочной и внеурочной 

деятельности; 

разработка основных подходов к организации учебной деятельности по 

формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

разработка комплекса мер по организации системы оценки деятельности 

образовательной организации по формированию и развитию 

универсальных учебных действий у обучающихся; 

разработка методики и инструментария мониторинга успешности освоения и 

применения обучающимися универсальных учебных действий; 

организация и проведение серии семинаров с педагогическим работниками, 

работающими на уровне начального общего образования в целях 

реализации принципа преемственности в плане развития УУД; 
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организация и проведение систематических консультаций с педагогическими 

работниками по предметам и учителями-дефектологами по проблемам, 

связанным с развитием универсальных учебных действий в образовательном 

процессе; 

организация и проведение методических семинаров с педагогическими 

работниками, включая педагога-психолога и социального педагога, по 

анализу и способам минимизации рисков развития УУД у обучающихся; 

организация разъяснительной или просветительской работы с родителями 

(законными представителями) по проблемам развития УУД у обучающихся; 

организация отражения результатов работы по формированию УУД 

обучающихся на сайте образовательной организации. 

Рабочей группой может быть реализовано несколько этапов с соблюдением 

необходимых процедур контроля, коррекции и согласования 

(конкретные процедуры разрабатываются рабочей группой и 

утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации 

может провести следующие аналитические работы: 

проанализировать рекомендательные, теоретические и научно-

методические материалы, которые могут быть использованы для наиболее 

эффективного выполнения задач программы; 

определить обучающихся, в том числе с выдающимися способностями, 

нуждающихся в построении индивидуальной образовательной траектории; 

проанализировать достигнутые обучающимися результаты по 

форсированию УУД на уровне начального общего образования при 

реализации соответствующего варианта АООП ООО; 

проанализировать опыт успешных практик, в том числе с 

использованием информационных ресурсов образовательной 

организации. 

На основном этапе осуществляется работа по проектированию общей 

стратегии развития УУД, организации и механизмов реализации задач 

программы, определению специальных требований к условиям реализации 

программы развития УУД с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ОВЗ. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах образовательной организации, в том 

числе с привлечением внешних консультантов из других образовательных, 

научных, социальных организаций. 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с 

рабочими программами по учебным предметам, а также определения 

возможности формирования универсальных учебных действий у 

обучающихся с учетом их особых образовательных потребностей на основе 

имеющейся базы образовательных технологий, активизации взаимодействия 

и реализации потенциала педагогических работников, в образовательной 

организации на регулярной основе должны проводиться методические 

советы. 

Формы привлечения консультантов, экспертов и научных руководителей 
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могут строиться на основе договорных отношений, отношений 

взаимовыгодного сотрудничества. Такие формы могут в себя включать, но не 

ограничиваться следующим: 

договор с вузом о взаимовыгодном сотрудничестве (привлечение научных 

сотрудников, преподавателей университетов в качестве экспертов, 

консультантов, научных руководителей в обмен на предоставление 

возможности прохождения практики студентам или возможности 

проведения исследований на базе организации); 

договор о сотрудничестве может основываться на оплате услуг экспертов, 

консультантов, научных руководителей; 

экспертная, научная и консультационная поддержка может 

осуществляться в рамках сетевого взаимодействия общеобразовательных 

организаций; 

консультационная, экспертная, научная поддержка может осуществляться 

в рамках организации повышения квалификации на базе стажировочных 

площадок (школ), применяющих современные образовательные 

технологии, имеющих высокие образовательные результаты обучающихся 

с ОВЗ, реализующих эффективные модели финансово-экономического 

управления. 

Взаимодействие с учебными, научными и социальными организациями 

может включать проведение в том числе консультаций, круглых столов, 

мастер-классов, тренингов. 

Приведенные направления и формы взаимодействия носят 

рекомендательный характер и могут быть скорректированы и дополнены 

образовательной организацией с учетом конкретных особенностей и текущей 

ситуации. 
 

2.3. Программа коррекционной работы 

2.3.1. Цели, задачи и принципы построения ПКР 

Цель ПКР заключается в определении комплексной системы 

психолого-медико- 

педагогической и социальной помощи обучающимся с нарушением слуха для 

успешного освоения основной образовательной программы на 

основе компенсации первичных нарушений и пропедевтики производных 

отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-психологической 

адаптации личности обучающегося. 

Задачи отражают разработку и реализацию содержания основных 

направлений коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее, консультативное, информационно-просветительское). При 
составлении программы коррекционной работы выделены следующие 

задачи: 
определениеособых образовательных потребностей 

обучающихся с нарушением     слуха     и     оказание им 

специализированной помощи при освоении основной образовательной 

программы основного общего образования; 
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определение оптимальных специальных условий для получения 

основного 
общего образования обучающимися с нарушением слуха, для развития их 

личностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

разработка и использование индивидуально-

ориентированных коррекционных образовательных программ для детей с 

нарушением слуха,      методов и приемов обучения, специального 

дидактического материала; 

реализация комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения обучающихся с нарушением слуха (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК), 

психолого-педагогического     консилиума     лицея (ППк), индивидуальной 
программой реабилитации/абилитации инвалида); 

реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с нарушением 

слуха; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного 

профиля в комплексной работе с обучающимися с нарушением слуха; 

осуществлениеинформационно-
просветительскойиконсультативнойработы с родителями (законными 

представителями) обучающихся с нарушением слуха. 

В программу также включены и специальные принципы, 
ориентированные на учет особенностей обучающихся с нарушением слуха: 

принцип единства диагностики и коррекции (отражает 

целостность процесса оказания психолого-педагогической помощи, в том 

числе, логопедической помощи обучающему с нарушением слуха. Это один 

из основополагающих принципов, так как эффективность коррекционной 

работы в большой мере      зависит от      качества проведенной 

диагностики.                       Данный принцип реализуется в двух аспектах. Во-
первых, началу осуществления коррекционнойработы обязательно должен 

предшествовать этап       прицельного комплексного диагностического 

обследования, на его основании составляется первичное заключение и 

формулируются цели и задачи коррекционно-развивающей работы. Во-

вторых, реализация     коррекционно-развивающей     деятельности требует 

постоянного мониторинга достижений      обучающегося      в процессе 

коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые 

коррективы в задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить 

методы и средства психолого-педагогического воздействия. 

принцип системности – единство в подходах к диагностике, 

обучению и коррекции нарушений детей с нарушением слуха, 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в решении 

проблем этих детей; 

принцип обходного пути – формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опоры на сохранные 

анализаторы; 
 
 
 

48



принцип комплексности – преодоление нарушений 

должно носить комплексный психолого-медико-педагогический характер и 

включать совместную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-

логопед, педагог-психолог), медицинские работники, социальный педагог и 

др.); 

принцип коммуникативности диктует необходимость 

формирования речи как средства общения и орудия познавательной 

деятельности. Реализация данного принципа достигается путем отбора 

языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер 

деятельности детей данного возраста, использование метода 

моделирования коммуникативных ситуаций. онтогенетический 

принцип определяет необходимость учета 

основных закономерностей развития речевой деятельности в норме и 

следование им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового и 

речевого материала, так и объемов работы, последовательность 

освоения        речеязыковых навыков,        особенностей формирования 

речемыслительной деятельности учащихся. 
 принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и 

контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках 

речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом 

собственной речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и 

умения редактировать. 

принцип коррекционной направленности обучения, 

воспитания и развития обучающихся              предполагаетразработку 

специальных педагогических мероприятий, направленных на 

компенсацию или минимизацию речевого дефекта, психического и 

физического развития обучающихся. 
 

Система комплексной помощи выстраивается на основе реализации 

психологического, логопедического, дефектологического, 

социальнопедагогического сопровождения. 

Система комплексной помощи включает: 
 

нарушениями слуха на уровне основного общего образования; 

содержанияспециальных образовательных 

условий; определение особенностей организации образовательного процесса 

в соответствии с индивидуальными психофизическими возможностями 

обучающихся; 

групповых и индивидуальных коррекционно-

развивающих занятий для обучающихся с нарушениями слуха; 
 

родителям (законным представителям) обучающихся консультативной и 

методической помощи по социальным, правовым и другим вопросам; 
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адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования. 
 

Перечень и содержание направлений работы. 

1. Содержание ПКР определяется на основе заключения ПМПК, решения 

ППК образовательной организации, базирующегося на рекомендациях 

ПМПК, ИПРА (при наличии) каждого обучающегося, результатах его 

комплексного обследования. 

2. Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно-

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно-

просветительское) раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации и отражают содержание 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся с нарушениями слуха. 

2. 3. Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

2. 3.1. Диагностическое направление включает: 

определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающихся 

ОВЗ , выявление индивидуальных возможностей; 

изучение развития эмоциональной, регуляторной, познавательной, речевой 

сфер и личностных особенностей обучающихся с ОВЗ; 

изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 

обучающегося с нарушениями слуха ; 

изучение адаптивных возможностей и уровня психосоциального развития 

обучающегося с ОВЗ ; 

выявление особенностей коммуникативной деятельности обучающихся с 

ОВЗ и способности к регуляции собственного поведения, эмоционального 

реагирования; изучение профессиональных предпочтений и склонностей; 

мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных 

программ основного общего образования. 

2.3.1.1. Диагностическое направление реализуется учителем-дефектологом 

(олигофренопедагогом), педагогом-психологом, учителем-логопедом, 

социальным педагогом, учителями-предметниками и другими 

педагогическими работниками. 

2.3.1.2. Результаты комплексной диагностики и систематического 

мониторинга достижения каждым обучающимся планируемых 

результатов освоения образовательной программы, социальной ситуации и 

условий семейного воспитания обсуждаются на заседании ППК 

образовательной организации, отражаются в соответствующих 

рекомендациях (в том числе при необходимости, в рекомендации проведения 

дополнительного консультирования обучающегося в организациях 

образования, здравоохранения, социальной защиты). 

2.3.1.3. На основе результатов комплексного обследования, а также 

рекомендаций ПМПК и ИПРА (при наличии) разрабатывается 

―Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающегося‖, 
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который утверждается психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации. 

2.3.2. Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление 

включает: 

выбор оптимальных специальных методик и вариативного программного 

содержания коррекционных курсов, методов и приемов коррекции, развития 

и обучения в соответствии с особыми образовательными 

потребностями обучающегося с нарушениями слуха на уровне основного 

общего образования; 

проведение коррекционных курсов, индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления 

нарушений развития, трудностей обучения и обеспечения успешной 

социализации; 

системное воздействие на учебно-познавательную и речевую деятельность 

обучающегося с нарушениями слуха , направленное на формирование 

универсальных учебных действий и коррекцию отклонений в развитии; 

коррекцию и развитие высших психических функций, 

развитие эмоциональной, регуляторной и личностной сферы обучающегося с 

ОВЗ и психокоррекцию его поведения; 

формирование стремления к осознанному самопознанию и саморазвитию у 

обучающихся с ОВЗ ; 

формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний с 

учетом норм и правил общественного уклада; 

развитие навыков конструктивного общения и эффективного взаимодействия 

с окружающими; 

развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

развитие осознанного подхода в решении нравственных проблем на основе 

личностного выбора, осознанного и ответственного отношения к своим 

поступкам; 

социальную защиту обучающегося в случае неблагоприятных условий жизни 

при психотравмирующих обстоятельствах. 

2.3.2.1. Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в 

системе реализации ФАОП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

отражается в следующей документации: 

индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, разработанных 

для каждого обучающегося и утвержденных руководителем 

психолого-педагогического консилиума образовательной организации; 

рабочих программахкоррекционных курсов и дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий; 

планах работы педагога-психолога, учителя-дефектолога 

(олигофренопедагога), учителя-логопеда, социального педагога и 

других специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося с ОВЗ различных нозологий; 

программе внеурочнойдеятельности, проектируемой на       основе 
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индивидуально-дифференцированного подхода. 

2.3.2.2. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно 

составляется для каждого обучающегося с ОВЗ. В течение учебного года 

может происходить корректировка индивидуального плана с учетом 

достижения обучающимся планируемых результатов. 

2..3.2.3. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

обучающегося содержит: 

направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций ПМПК и 

ИПРА (при наличии), особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей каждого обучающегося с ОВЗ, выявленных в 

процессе стартового комплексного психолого-педагогического обследования 

или мониторинга (периодического учета) достижения планируемых 

результатов образования, в том числе ПКР; 

описание содержания, организации, примерных сроков и планируемых 

результатов работы по каждому направлению. 

2.3.2.4. ПКР включает реализацию коррекционных курсов: ―Коррекционно-

развивающие занятия психокоррекционные (психологическиеи 

дефектологические)‖ и коррекционный курс ―Логопедические занятия‖, а 

также предусматривает     возможность проведения дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий. 

Необходимость проведения дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий может возникнуть в следующих случаях: 

потребность в дополнительном психолого-педагогическом сопровождении 

после длительной болезни; 

индивидуальные коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога, 

направленные на помощь в трудной жизненной ситуации; 

коррекционно-развивающие занятия педагога-психолога по коррекции 

индивидуальных личностных нарушений/акцентуаций; 

коррекционно-развивающие занятия предметной направленности с учителем-

предметником по преодолению индивидуальных образовательных 

дефицитов; 

и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе 

индивидуально ориентированной, коррекционно-развивающей помощи. 

2.3.2.5. Коррекционный курс ―Психокоррекционные занятия 

(психологические)‖ направлен на развитие личности обучающегося с ЗПР 

подросткового возраста, его коммуникативных и социальных компетенций, 

гармонизацию его взаимоотношений с социумом. 

2.3.2.5.1. Цель коррекционного курса ―Психокоррекционные занятия 

(психологические)‖ - развитие и коррекция познавательной, 

личностной, эмоциональной, коммуникативной, регуляторной сфер 

обучающегося, направленные     на     преодоление или ослабление 

трудностей     в развитии, гармонизацию личности и межличностных 

отношений. 

2.3.2.5.2. Задачи курса: 

формирование учебной мотивации, стимуляция развития познавательных 
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процессов; 

коррекция недостатков осознанной саморегуляции познавательной 

деятельности, эмоций и поведения, формирование навыков самоконтроля; 

гармонизация психоэмоционального состояния, формирование позитивного 

отношения к своему ―Я‖, повышение уверенности в себе, формирование 

адекватной самооценки; 

развитие личностного и профессионального самоопределения, формирование 

целостного ―образа Я‖; 

развитие различных коммуникативных умений, приемов конструктивного 

общения и навыков сотрудничества; 

стимулирование интереса к себе и социальному окружению; 

развитие продуктивных видоввзаимоотношений с окружающими 

сверстниками и взрослыми; 

предупреждение школьной и социальной дезадаптации; становление и 

расширение сферы жизненной компетенции. 

2.3.2.5.3. Коррекционный курс ―Психокоррекционные занятия 

(психологические)‖ построен по модульному принципу и предусматривает 

гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. 

Модульный принцип подразумевает определение приоритетности изучения 

того или иного модуля программы в зависимости от индивидуальных 

особенностей ребенка или группы детей. Специалист может один или более 

модулей в качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Педагог-

психолог может гибко варьировать распределение часов на изучение 

конкретного модуля. 

Каждый модуль представляет собой систему взаимосвязанных занятий, 

выстроенных в определенной логике с постепенным усложнением и 

включением новых тем, направленную на развитие дефицитарных 

психических функций обучающихся с нарушениями слуха ( всех нозологий 

ОВЗ) в соответствии с направленностью соответствующего модуля. 

При этом из общего содержания модулей данного курса возможно выделение 

конкретных тематических блоков с учетом индивидуальных особенностей 

развития и особых образовательных потребностей конкретных обучающихся 

с нарушениями слуха, зачисленныхна психокоррекционные занятия. 

За счет этого возможно формирование индивидуализированных 

коррекционно-развивающих программ, направленных на коррекцию и 

развитие дефицитарных психических функций, профилактику возникновения 

вторичных отклонений в развитии, оптимизацию социальной адаптации и 

развития обучающихся с ОВЗ. 

2.3.2.5.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

―Психокоррекционные занятия (психологические)‖ выделяются следующие 

модули и разделы программы: 

Модуль ―Развитие саморегуляции познавательной деятельности и поведения‖ 

(разделы ―Развитие регуляции познавательных процессов‖ и ―Развитие 

саморегуляции эмоциональных и функциональных состояний‖); 

Модуль ―Формирование личностного самоопределения‖ (разделы ―Развитие 
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личностного самоопределения‖ и ―Развитие профессионального 

самоопределения‖); Модуль ―Развитие коммуникативной деятельности‖ 

(разделы ―Развитие коммуникативных навыков‖ и ―Развитие навыков 

сотрудничества‖). 

2.3.2.5.5. Занятия по коррекционному курс ―Психокоррекционные занятия 

(психологические)‖ могут проводиться в разных формах фронтальной работы 

(парами, малыми группами), а также индивидуально. 

2.3.2.6. Коррекционный курс ―Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)‖ направлен на развитие необходимых для 

формирования учебных компетенций приемов мыслительной деятельности, 

ослаблении нарушений познавательных процессов, специальном 

формировании метапредметных умений и социальных (жизненных) 

компетенций. 

2.3.2.6.1. Цель коррекционного курса ―Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)‖ - преодоление или ослабление недостатков развития 

познавательных процессов, коррекция и развитие мыслительной 

деятельности обучающихся с ОВЗ, а также формирование умений и навыков 

учебно-познавательной деятельности, необходимых для освоения 

программного материала. 

2.3.2.6.2. Задачи курса: 

коррекция и развитие познавательных процессов на основе учебного 

материала; 

формирование приемов мыслительной деятельности, коррекция и развитие 

логических мыслительных операций; 

развитие самостоятельности в организации учебной работы, формирование 

алгоритмов учебных навыков, коррекция учебной деятельности, специальное 

формирование ее структурных компонентов; 

специальное формирование метапредметных умений, обеспечивающих 

освоение программного материала; 

формирование навыков социальной (жизненной) компетенции. 

2.3.2.6.3. Коррекционный курс ―Психокоррекционные занятия 

(дефектологические)‖ построен по модульному принципу и предусматривает 

гибкость содержательного наполнения модулей и конкретных тем. В рамках 

курса учитель-дефектолог корригирует познавательную деятельность, 

используя материал учебных предметов, что обеспечивает связь с учебной 

программой. При отборе методов, приемов и подходов в коррекционной 

работе специалист руководствуется особыми образовательными 

потребностями данной категории обучающихся и учитывает индивидуальные 

различия и особенности каждого школьника с ЗПР. Модульный принцип 

построения курса подразумевает определение приоритетности изучения того 

или иного раздела модуля в зависимости от особенностей ребенка или группы 

обучающихся. Специалист может сделать один и более разделов модулей в 

качестве базовых, а другие изучать в меньшем объеме. Учитель-дефектолог 

может гибко варьировать распределение часов, 

ориентируясь на потребности обучающихся. 
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2.3.2.6.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

―Психокоррекционные занятия (дефектологические)‖ выделяются 

следующие модули и разделы программы: 

Модуль ―Коррекцияи развитие базовых приемов мыслительной 

деятельности‖ (разделы: ―Коррекция и развитие базовых логических 

действий и мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

классификации‖, ―Коррекция и развитие базовых логических действий и 

мыслительных операций обобщения, абстрагирования, конкретизации‖, 

―Развитие логических умений делать суждения умозаключение, определять и 

подводить под понятие‖, ―Развитие способности к пониманию скрытого 

смысла пословиц и поговорок, текстов‖). 

Модуль ―Коррекция и развитие познавательной деятельности на учебном 

материале‖ (разделы: ―Познавательные действия при работе с алгоритмами‖, 

―Познавательные действия при работе с информацией, коррекция и развитие 

познавательных процессов‖, ―Познавательные действия по преобразованию 

информации‖). 

2.3.2.6.5. Занятия по коррекционному курс ―Психокоррекционные занятия 

(дефектологичекие)‖ могут проводиться в разных формах фронтальной 

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

2.3.2.7. Коррекционный курс ―Логопедические занятия‖ направлен на 

формирование речевой компетенции обучающихся с ЗПР, 

развитие и совершенствование навыков речевого общения, обогащение 

лексического запаса и языковых средств общения, преодоление и/или 

ослабление нарушений чтения и письма, формирование мотивации к 

самоконтролю собственной речи. 

2.7.3.2.7.1. Цель коррекционного курса ―Логопедические занятия‖ -

коррекция и преодоление или ослабление имеющихся нарушений 

(недостатков) устной и письменнойречи обучающихся с ОВЗ 

различной нозологии , развитие и совершенствование коммуникативных 

компетенций, формирование мотивации к самоконтролю собственной речи. 

2.3.2.7.2. Задачи курса: 

коррекция и развитие языкового анализа и синтеза; 

совершенствование зрительно-пространственных и пространственно-

временных представлений; 

совершенствование фонетико-фонематической стороны речи; 

формирование фонематических, морфологическихи синтаксических 

обобщений; 

коррекция и развитие лексико-грамматического строя речи; 

формирование алгоритма орфографических действий, орфографической 

зоркости, навыков грамотного письма; 

коррекция или минимизация ошибок письма и чтения; 

развитие связной речи и формирование коммуникативной компетенции. 

2.3.2.7.3. Федеральная рабочая программа коррекционного курса 

―Логопедические занятия‖ построена по модульному принципу. Каждый 

модуль отражает содержание одного из направлений коррекционной 
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логопедической работы, необходимых для преодоления речевого нарушения 

при ЗПР. Модульное построение программы курса позволяет осуществлять 

дифференцированный подход с учетом особых образовательных 

потребностей и речевых возможностей обучающихся с ЗПР. Учитель-

логопед может структурировать содержание программного материала по 

курсу, исходя из потребностей учащегося с ЗПР или группы, увеличивая 

количество часов на изучение одного или нескольких модулей либо 

равномерно распределяя время на изучение каждого модуля. Проведение 

коррекционно-развивающих занятий учителя-логопеда предполагает 

вариативность и индивидуализацию содержания программы. 

При тематическом планировании логопедических занятий учитель-логопед 

после изучения конкретной темы модуля интегрирует ее материал для 

закрепления в структуру последующих занятий. Кроме того, возможно 

совмещение на одном занятии логически связанных тем из разных модулей. 

2.3.2.7.4. В соответствии с целями и задачами коррекционного курса 

―Логопедические занятия‖ выделяются следующие модули: 

Модуль ―Совершенствование фонетико-фонематической стороны речи. 

Фонетика, орфоэпия, графика‖; 

Модуль ―Обогащение и активизация словарного запаса. Формирование 

навыков словообразования. Морфемика‖; 

Модуль ―Коррекция и развитие лексико-грамматической стороны речи. 

Морфология‖; 

Модуль ―Коррекция и развитие связной речи. Коммуникация (говорение, 

аудирование, чтение, письмо)‖. 

2.3.2.7.5. Занятия по коррекционному курс ―Логопедические занятия‖ могут 

проводиться в разных формах фронтальной работы (парами, малыми 

группами), а также индивидуально. 

2.3.2.8. Направления, общее содержание и организацию дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий (сроки проведения, количество часов в 

неделю, формы проведения - индивидуально, парами или малыми группами) 

определяет ППК образовательной организации с учетом выявленных особых 

образовательных потребностей, индивидуальных особенностей каждого 

обучающегося. 

2.3.2.9. В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для 

каждого обучающегося ППК образовательной организации, в ней могут 

участвовать учитель-дефектолог (олигофренопедагог), педагог-психолог, 

учитель-дефектолог, учителя-предметники и другие педагогические 

работники. 

2.3.2.10. Время, отведѐнное на коррекционные курсы и дополнительные 

коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учитывается 

при определении объѐмов финансирования, направляемых на реализацию 

адаптированной основной образовательной программы. 

2.3.2.11. Занятия коррекционных курсов и дополнительные коррекционно- 
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развивающие занятия в соответствии с ―Индивидуальным планом 

коррекционно-развивающей работы обучающегося‖, могут быть 

организованы модульно, в том числе на основе сетевого взаимодействия. 

2.3.2.12. Педагогические работники, осуществляющие образовательную 

деятельность при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают 

индивидуально ориентированныерабочие программы с      учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей 

обучающихся, проводят занятия в соответствии с расписанием, 

осуществляют стартовую диагностику и мониторинг достижения 

обучающимися планируемых результатов, анализ и оценкуполученных 

данных, проводят консультативную и информационно-просветительскую 

работу. 

2.3.2.13. Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна 

имеет следующую структуру: 
 
 
 
 

о коррекционного курса в учебном плане; 
 
 
 
 

2.3.3. Консультативное направление. 

2.3.3.1. Данное направление работы обеспечивает непрерывность 

специального психолого-педагогического сопровождения обучающихся с 

ОВЗ и их семей по вопросам образования и социализации 

обучающихся, повышения уровня родительской компетентности и 

активизации роли родителей (законных представителей) в воспитании 

своих детей. 

2. 3.3.2. Консультативная работа включает: 

выработку педагогами и специалистами совместных обоснованных 

рекомендаций по основным направлениям работы с каждым обучающимся; 

консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ЗПР в 

освоении ими адаптированной образовательной программы основного 

общего образования; 

консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения обучающегося с ОВЗ; консультативную 

поддержку обучающихся с ОВЗ , направленную на 

содействие осознанному выбору будущей профессиональной деятельности, 

формы и места дальнейшего профессионального обучения в соответствии 

интересами, индивидуальными способностями и склонностями с 

учетом имеющихся ограничений. 

2.3.3.3. Консультативную работу осуществляют все педагогические 

работники образовательной организации. 
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2.3.3.4. Рекомендуется составление совместного плана и отчета 

по консультативной работе, проводимой педагогическими 

работниками с обучающимися класса и их семьями (на четверть или 

полугодие). 

2.3.4. Информационно-просветительское направление. 

2.3.4.1. Данное направление предполагает разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ОВЗ , в т.ч. с нарушениями слуха , с обеспечением наиболее 

полноценного образования и развития, созданием необходимых условий для 

социальной адаптации. 

2.3.4.2. Информационно-просветительская работа включает: 

информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся с 

ЗПР посредством размещения информации на официальном сайте 

образовательной организации и страницы образовательной организации в 

социальных сетях; 

различные формы просветительской деятельности (вебинары, онлайн-

консультации, беседы, размещение информации на 

официальном сайте образовательной     организации и странице 

образовательной организации в социальных сетях); 

проведение тематических выступлений для педагогов и родителей по 

разъяснению индивидуально-психологических особенностей различных 

групп обучающихся с ОВЗ. 

2.3.4.3. Информационно-просветительская работа может проводиться с 

обучающимися, с педагогическими и другими работниками образовательных 

или иных организаций, включая в том числе организации дополнительного и 

профессионального образования, социальнойсферы, 

здравоохранения, правопорядка, с родителями (законными представителями), 

представителями общественности. 

2.3.4.4. Информационно-просветительскуюработу проводят все 

педагогические работники образовательной организации. 

2.3.4.4. Рекомендуется составление совместного планаи 

отчета по информационно-просветительской работе, проводимой 

педагогическими работниками образовательной организации (на четверть 

или полугодие). 

Механизмы реализации программы. 

Основным механизмом реализации ПКР является организованное 

взаимодействие всехучастников образовательногопроцесса, которое 

обеспечивается посредством деятельности психолого-педагогического 

консилиума (ППК). 

Консилиум определяется как одна из организационных форм совместной 

деятельности педагогов, специалистов службы психолого-

педагогического сопровождения и родителей, которая направлена на 

решение задач комплексной оценкивозможностей, особенностей 

развития, особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 

и определяет стратегию оказания психолого-педагогической помощи с 
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учетом имеющихся ресурсов как в самой образовательной организации, так и 

за ее пределами. 

Задачами деятельности ППК образовательной организации являются: 

обеспечение взаимодействия участников образовательного процесса в 

решении вопросов адаптации и социализации обучающихся с ОВЗ ; 

организация и проведение комплексного психолого-

педагогического обследования и подготовка коллегиального заключения; 

определение характера, продолжительности и эффективности психолого-

педагогической, коррекционно-развивающей помощи в условиях 

образовательной организации; 

определение дифференцированных психолого-педагогических технологий 

сопровождения, индивидуализация специальных образовательных 

условий, проектирование индивидуальных траекторий развития 

обучающихся с нарушениями слуха ; 

отслеживание динамики развития обучающегося и эффективности 

реализации ПКР; 

разработка коллегиальных рекомендаций педагогам для обеспечения 

индивидуально-дифференцированного подхода к обучающимся в процессе 

обучения и воспитания; 

подготовка ПКР. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой 

образовательной организации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обеспечение 

коррекционной работы, анализируется состав классов, особые 

образовательные потребности разных групп обучающихся с ОВЗ , а также 

изучаются результаты их обучения на уровне начального общего 

образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд методических 

рекомендаций. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и воспитания 

обучающихся с ОВЗ , механизмы реализации ПКР, в том числе раскрываются 

еѐ направления и ожидаемые результаты, описываются специальные 

требования к условиям реализации ПКР. Особенности содержания 

индивидуально ориентированной коррекционно-развивающей работы 

определяются при составлении рабочих программ. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза ПКР, 

возможна ее доработка; обсуждение хода реализации ПКР проводится 

психолого-педагогическим консилиумом образовательной организации, 

методическими объединениями педагогических работников; принимается 

итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение оказывается обучающимся с ОВЗ 

различных нозологий на основании заявления или согласия в письменной 

форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ 

регламентируются локальными нормативными актами 

образовательной организации, а также ее уставом. 
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Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обучающихся с 

ОВЗ является систематическое взаимодействие педагогических работников и 

других специалистов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия предусматривает общую целевую и единую 

стратегическую направленность коррекционно-развивающей работы, 

реализующейся в единстве урочной, внеурочной и внешкольной 

деятельности, которая осуществляется педагогическими работниками 

образовательной организации, а также на основе сетевого взаимодействия 

медицинскими работниками (при необходиоти), работниками в том 

числе организаций дополнительного образования, социальной защиты. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

разделов ПКР, в том числе в ―Индивидуальных планах коррекционно-

развивающей работы‖ обучающихся и рабочих программах коррекционных 

курсов и, при необходимости,дополнительных коррекционно-развивающих 

занятий,       в программах учебных предметов и внеурочной деятельности 

обучающихся, во взаимодействии внутри образовательной организации, в 

сетевом взаимодействии с образовательными организациями в 

многофункциональном комплексе, а также с образовательными 

организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной 

защиты. 

Рекомендуется планировать коррекционно-развивающую работу во всех 

организационных формах деятельности образовательной организации: на 

уроках и в процессе внеурочной деятельности. При организации 

дополнительного образования на основе адаптированных программ 

разной направленности (например, художественно-эстетической, 

спортивно-оздоровительной) осуществляется коррекционно-развивающая 

работа с учѐтом особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, 

их индивидуальных особенностей и интересов. 

В образовательной организации, с учѐтом особых образовательных 

потребностей обучающихся с ОВЗ , педагогическими работниками совместно 

со всеми участниками образовательных отношений могут быть 

разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация индивидуальных 

учебных планов для обучающихся может осуществляться при дистанционной 

поддержке (с учѐтом возможностейкаждого обучающегося), а также 

поддержке тьютора образовательной организации. 

2.3.4. Требования к условиям реализации программы 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок); 

обеспечение психолого-педагогических условий реализации коррекционно-

развивающей направленности образовательного процесса; 

учет особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР, их 

индивидуальных особенностей; 

соблюдение комфортного психоэмоционального режима; особая 
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пространственная и временная организация образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста; 

использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики 

трудностей в овладении предметными знаниями на уровне основного общего 

образования и формировании сферы жизненной компетенции; 

создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с 

учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с 

нарушениями слуха ; 

обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимсяс ОВЗ всех нозологий в условиях образовательной 

организации (в том числе на основе сетевого взаимодействия); организация 

психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах; 

осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего 

образования и при реализации ПКР на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ОВЗ нарушений; 

осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ОВЗ , направленное     на его личностное 

становление и профессиональное самоопределение, на профилактику 

социально нежелательного поведения, развитие навыков соблюдения правил 

кибербезопасности при общении в социальных сетях; 

специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; 

закрепление и активизация навыков социально одобряемого поведения; 

усиление видовдеятельности, специфичных для данной категории 

обучающихся, обеспечивающихосмысленное освоение 

содержанияобразованиякак в его академической части, так и в части 

формирования социальных (жизненных) компетенций: усиление предметно-

практической деятельности с активизацией сенсорных систем; чередование 

видов деятельности, задействующих различные сенсорные системы; освоение 

материала с опорой на алгоритм; ―пошаговость‖ в изучении материала; 

использование дополнительной визуальной опоры (планы, образцы, схемы, 

шаблоны, опорные таблицы). 

психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержку и включение семьи в процесс абилитации обучающегося 

средствами образования и ее особую подготовку силами специалистов; 

возможность тьюторского сопровождения, необходимость и длительность 

которого определяется психолого-педагогическим консилиумом 

образовательной организации; 

мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и 
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уровня психофизического развития обучающегося с нарушениями слуха ; 

мониторинг соответствия созданных условий особым образовательным 

потребностям обучающегося с ОВЗ на уровне основного общего 

образования. 

Организация процесса обучения обучающихся с ОВЗ предусматривает 

применениездоровьесберегающих технологий. Для обучающихся с 

нарушениями слуха необходимы: 

рациональная смена видов деятельности на уроке с целью предупреждения 

быстрой утомляемости обучающихся; организация подвижных видов 

деятельности, динамических пауз; 

использование коммуникативных игр для решения учебных задач и 

формирования положительного отношения к учебным предметам; 

формирование культуры здорового образа жизни при изучении предметов и 

коррекционных курсов; 

формирование комфортной психологической атмосферы в процессе общения 

со сверстниками и преподавателями на занятиях по учебным предметам, 

коррекционным курсам и во внеурочное время. 
 

Программно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации ПКР использовуются рабочие коррекционно-

развивающие программы психолого-педагогической и социально-

педагогической направленности, диагностический и коррекционно-

развивающий инструментарий, необходимый для осуществления 

профессиональной деятельности в том числе педагога-психолога, учителя-

дефектолога (олигофренопедагога), учителя-логопеда, учителя-предметника, 

социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Коррекционно-развивающая работа осуществляться учителями-

дефектологами (олигофренопедагогами), педагогами-психологами, 

учителями-логопедами, социальными педагогами, специалистами по 

адаптивной физической культуре, а также педагогическими работниками (в 

том числе учителями-предметниками), имеющими специальную подготовку 

в области образования детей с ОВЗ. При необходимости в процессе 

реализации АООП ООО обучающихся с ОВЗ , вт.ч. с нарушениями слуха 

возможно временное или постоянное участие тьютора (ассистента). 

Уровень квалификации работников образовательной организации для каждой 

занимаемой должности соответствует квалификационным характеристикам 

по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или 

переподготовка работников образовательных организаций, реализующих 

АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

Педагогические работники образовательной организации, реализующие 

АООП ООО , обладают профессиональными компетенциями в области 

организации и осуществления образовательно-коррекционной и 

воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ с учетом их особых 
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образовательных потребностей, индивидуальных особенностей, 

проведения мониторинга достижения обучающимися планируемых 

личностных, метапредметных и предметных результатов, анализа и 

оценки полученных данных, подготовки учебно-методической 

документации. 

МОУ «СОШ №19 » укомплектовано следующими специалистами психолого-

педагогического сопровождения: педагог-психолог, учитель-логопед ( 

вакансия) , учитель-дефектолог, социальный педагог ( вакансия) . 

Ассистенты, оказывающие техническую помощь обучающимся, отсутствуют. 

Количество ставок согласно штатному расписанию специалистов психолого-

педагогического сопровождения: 

Количество ставок по ШР Количество занятых ставок 

1 ставка психолога 1 

1 ставка логопеда                                       1 

1ставки дефектолога                                 1 
 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие 

возможность проведения коррекционных курсов, дополнительных 

коррекционно-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной 

деятельности в соответствии с особыми образовательными потребностями 

обучающихся. 

Кабинеты специалистов оснащены необходимым оборудованием, 

диагностическими комплектами, коррекционно-развивающими и 

дидактическими средствами обучения и воспитания обучающихся с ОВЗ. 

Организовано пространство для отдыха и двигательной активности 

обучающихся на перемене и во второй половине дня. 

Коррекционно-развивающие занятия проходят в учебных 

кабинетах. Групповые и индивидуальные занятия для детей с ОВЗ проходят в 

соответствии с графиком. 

Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с детской 

поликлиникой №4 . 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание 

информационной образовательной среды, на этой основе развитие при 

необходимости, временной дистанционной формы обучения с 

использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагогических 

работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) к 

сетевым источникам информации, к информационно-

методическим фондам, предполагающим наличие методических пособий 
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и рекомендаций по всем направлениям и видам деятельности, наглядных 

пособий, мультимедийных, аудио-и видеоматериалов, учитывающих 

особенности и особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР. 

Результатом реализации указанных требований является создание 

комфортной развивающей образовательно-коррекционной среды, 

преемственной по отношению к начальному общему образованию и 

учитывающей особенности организации основного общего образования 

обучающихся с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей, 

обеспечивающей качественное образование, социальную адаптацию, 

достижение планируемых личностных, метапредметных и предметных 

результатов, доступность и открытость для обучающихся, их родителей 

(законных представителей). 
 

2.3.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, определенным 

ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с 

нарушениями слуха . 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ОВЗ ПКР выступает наличие положительной динамики 

обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность 

достижения образовательных достижений, расширение сферы жизненной 

компетенции и преодоления (ослабления) нарушений развития. 

Планируемые результаты ПКР имеют дифференцированный характер и 

могут определяться индивидуальными программами развития обучающихся. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей работы 

планируются разные группы результатов(личностные, 

метапредметные, предметные), определяемые с учетом индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных 

достижений. 

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 особенностей; совершенствование 

умственных действий, направленных на     анализ и управление своей 

деятельностью; сформированность          коммуникативных действий, 

направленных на сотрудничество и конструктивное общение. 

Предметные результаты (овладение содержанием АООП ООО, конкретных 

предметных областей) определяются совместно с учителем с учетом 

индивидуальных особенностей школьников с ОВЗ. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

описание достижения каждым обучающимся сформированности конкретных 

качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, способности к 

социальной адаптации в обществе; овладения универсальными учебными 

действиями (познавательными, коммуникативными, регулятивными); 
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достижения планируемых предметных результатов образования и 

результатов коррекционных курсов в соответствии с ПКР, а также 

дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендованных 

обучающемуся ППК образовательной организации с учетом рекомендаций 

ПМПК и ИПРА (при наличии); 

анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического 

обследования каждого обучающегося с ОВЗ , в том числе показателей 

развития познавательной, эмоциональной, регуляторной, личностной, 

коммуникативной и речевой сфер, свидетельствующий о степени влияния 

нарушений развития на учебно-познавательную деятельность и социальную 

адаптацию, при переходе на уровень основного общего образования 

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

одного раза в полугодие; 

систематическое осуществление психолого-педагогических наблюдений в 

учебной и внеурочной деятельности; 

проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейного 

воспитания (проводится в начале обучения в пятом классе, а также не реже 

одного раза в полугодие); 

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических 

работников и родителей (законных представителей) (проводится при 

переходе на уровень основного общего образования, а также не реже одного 

раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся с ОВЗ планируемых 

результатов ПКР проводится педагогическими работниками в том числе 

учителями-дефектологами, педагогами-психологами, учителями-логопедами, 

социальными педагогами, учителями-предметниками, классными 

руководителями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические 

методики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым 

педагогическим работником образовательной организации в соответствии с 

его функциональными обязанностями, а также портфолио достижений 

обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использоваться 

накопительная оценка (на основе текущих оценок) собственных достижений 

обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а также оценка 

в соответствии с критериями, определенными в каждой методике психолого-

педагогического обследования. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ОВЗ ПКР, в том числе 

расширения сферы жизненной компетенции, используется метод экспертной 

оценки, который представляет собой процедуру оценки результатов на 

основе мнений группы специалистов (экспертов) и родителей обучающегося. 

Оценка может выражаться в уровневой шкале, например: 3 балла - 
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значительная динамика, 2 балла - удовлетворительная динамика, 1 балл -

незначительная динамика, 0 баллов -отсутствие динамики. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает ППК образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося с ЗПР, разрабатывает 

рекомендации для дальнейшего обучения. 
 

2.4 . Рабочая программа воспитания 
Пояснительная записка 

Программа разработана с учѐтом Федерального закона от 29.12.2012 № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 № 996-р) и Плана 

мероприятий по еѐ реализации в 2021 — 2025 годах (Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 12.11.2020 № 2945-р), Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации (Указ Президента 

Российской Федерации от 02.07.2021 № 400), федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее — ФГОС) начального общего 

образования (Приказ Минпросвещения России от 31.05.2021 № 286), 

основного общего образования (Приказ Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287), среднего общего образования (Приказ Минобрнауки 

России от 17.05.2012 № 413). 

Программа основывается на единстве и преемственности образовательного 

процесса всех уровней общего образования, соотносится с примерными 

рабочими программами воспитания для организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Рабочая программа воспитания предназначена для планирования и 

организации системной воспитательной деятельности; разрабатывается и 

утверждается с участием коллегиальных органов управления 

общеобразовательной организацией, в том числе советов обучающихся, 

советов родителей (законных представителей); реализуется в единстве 

урочной и внеурочной деятельности, осуществляемой совместно с семьѐй 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. 
 

РАЗДЕЛ 1. ЦЕЛЕВОЙ 
 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие 
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работники общеобразовательной организации, обучающиеся, их родители 

(законные представители), представители иных организаций, участвующие в 

реализации образовательного процесса в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, локальными актами 
 

общеобразовательной организации. Родители (законные представители) 

несовершеннолетних обучающихся имеют преимущественное право на 

воспитание своих детей. Содержание воспитания 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 общеобразовательной организации 

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, укоренѐнный 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. 
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Задачи воспитания обучающихся в общеобразовательной организации: 

усвоение ими знаний норм, духовно-нравственных ценностей, 
 

традиций, которые выработало российское общество (социально значимых 

знаний); формирование и развитие личностных отношений к этим нормам, 

ценностям, традициям (их освоение, принятие); приобретение 

соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного 

опыта поведения, общения, межличностных и социальных отношений, 

применения полученных знаний; достижение личностных результатов 

освоения общеобразовательных программ в соответствии с ФГОС. 

Личностные результаты освоения обучающимися общеобразовательных 

программ включают осознание российской гражданской идентичности, 

сформированность ценностей самостоятельности и инициативы, готовность 

обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и личностному 

самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально 

значимой деятельности, сформированность внутренней позиции личности 

как особого ценностного отношения к себе, окружающим людям и жизни в 

целом. 

Воспитательная деятельность в общеобразовательной организации 

планируется и осуществляется на основе аксиологического, 

антропологического, культурно-исторического, системно-деятельностного, 

личностно-ориентированного подходов и с учѐтом 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; 
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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 

учѐтом 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 учѐтом личностных интересов и общественных потребностей. 

1.3 Целевые ориентиры результатов воспитания 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне начального общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданско-патриотическое воспитание 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о 

Родине — России, еѐ территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, 

проявляющий уважение к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему 

родного края, своей Родины — России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика 

России, своего региона), праздников, мест почитания героев и защитников 

Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека 

в обществе, гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, общеобразовательной организации, в 

доступной по возрасту социально значимой деятельности. 
 

Духовно-нравственное воспитание 
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Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, 

семейные ценности с учѐтом национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий 

индивидуальность и достоинство каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать 

помощь, выражающий неприятие поведения, причиняющего физический и 

моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным 

нормам, осознающий ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного 

пространства России, имеющий первоначальные навыки общения с людьми 

разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, 

русского языка, проявляющий интерес к чтению. 

Эстетическое воспитание 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, 

творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной 

культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной 

деятельности, искусстве. 

Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального 

благополучия 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные 

правила здорового и безопасного для себя и других людей образа жизни, в том 

числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного 

поведения в быту, природе, обществе. 

Ориентированный на физическое развитие с учѐтом возможностей здоровья, 

занятия физкультурой и спортом. 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие 

ей психофизические и поведенческие особенности с учѐтом возраста. 

Трудовое воспитание 

Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к 

результатам труда, ответственное потребление. 

Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой 

деятельности. 

Экологическое воспитание 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, 

влияние людей на природу, окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, 

приносящих вред природе, особенно живым существам. 
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Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических 

норм. 

Ценности научного познания 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и 

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

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных 

объектах, многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой 

природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления 

опыта в естественнонаучной и гуманитарной областях знания. 
 

Целевые ориентиры результатов воспитания на уровне основного общего 

образования. 

Целевые ориентиры 

Гражданское воспитание 

нающий 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. 
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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 учѐтом 

национальной, религиозной принадлежности). 

Выражающий готовность оценивать своѐ поведение и поступки, поведение и 

поступки других людей с позиций традиционных российских духовно-

нравственных ценностей и норм с учѐтом 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 (своѐ и других 
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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 учѐтом 

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 

учѐтом 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. 
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РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 
 

2.1 Уклад общеобразовательной организации 
 

Процесс воспитания в МОУ «СОШ № 19» основывается на следующих 

принципах взаимодействия педагогов и школьников: 

- неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и ребенка, 

соблюдения конфиденциальности информации о ребенке и семье, приоритета 

безопасности ребенка при нахождении в образовательной организации; 

- ориентир на создание в образовательной организации 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 бы объединяли детей и педагогов 

яркими и содержательными событиями, общими позитивными эмоциями и 

доверительными отношениями друг к другу; 

- организация основных совместных дел школьников и педагогов как 

предмета совместной заботы и взрослых, и детей; 

- системность, целесообразность и воспитания как условия его 

эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

- стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогов; 

- важной чертой каждого ключевого дела и большинства используемых для 

воспитания других совместных дел педагогов и школьников является 

коллективная разработка, коллективное планирование, коллективное 

проведение и коллективный анализ их результатов; 

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

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

организатора); 

- в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность между 

классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие школьников, а также их социальная активность; 

- педагоги школы ориентированы на формирование коллективов в рамках 

школьных классов, кружков, студий, секций и иных детских объединений, на 

установление в них доброжелательных и товарищеских взаимоотношений; 

- ключевой фигурой воспитания в школе является классный руководитель, 

реализующий по отношению к детям защитную, личностно развивающую, 

организационную, посредническую (в разрешении конфликтов) функции. 
 

Рабочая программа воспитания направлена на обеспечение их духовно-

нравственного развития и воспитания, социализации, профессиональной 

ориентации, формирование экологической культуры, культуры здорового и 
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безопасного образа жизни. 
 

В школе отмечаются сформировавшиеся принципы и традиции 

воспитательной работы. Контингент школы составляют преимущественно 

дети из близлежащих жилых районов. Ученики знакомы с особенностями 

работы школы по рассказам своих родителей и старших братьев, сестер, 

которые также обучались в данной школе. Все это помогает детям быстрее 

адаптироваться к школьным условиям. 

Школа основана в 1963 году. Со дня своего открытия школа имеет статус 

средней общеобразовательной школы. Здесь реализуются программы 

начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

Вблизи школы недостаточно учреждений дополнительного образования, 

развлекательных центров для детей и молодежи, поэтому школа изучает и по 

мере возможности удовлетворяет данные потребности детей и родителей. 

Общее количество учащихся - 305 (170 - мальчики, 135 - девочки). 
 

Категории семей, учащихся: 
 

Категории семей, учащихся 

Неполные семьи 

Многодетные малоимущие семьи 

Многодетные семьи Малообеспеченные 

семьи Неблагополучные семьи (группы 

риска) Семьи в ПДН 

Семьи в СОП 

Дети-инвалиды 

Дети с ОВЗ 

Приемные семьи 

Дети под опекой 

Состоящие на учете в ПДН УВД 

Состоящие на учете в КДН и ЗП (дети в СОП) 

Состоящие на ВШУ 

Учащиеся «группы риска» 

2023-2024 

145 

40 

40 

15 

10 

2 2 

2 

20 

3 4 

4 2 

4 4 

 

Сферы совместной деятельности детей и взрослых, в рамках которых 

происходит достижение поставленных целей: уроки и внеаудиторная 

занятость, а именно: внеурочные формы общения, проекты, экскурсии, 

походы; внутриклассная воспитательная работа; общешкольные формы 

работы; дополнительное образование - кружки и секции по интересам; 

ученическое самоуправление; взаимодействие учащихся с социумом. 

Свободное общение учащихся друг с другом и взрослыми. 

Воспитательная система школы охватывает весь педагогический процесс, 

интегрируя учебные занятия, внеурочную жизнь детей, разнообразную 
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деятельность и общение за пределами учреждения, влияние социально-

предметной, предметно-эстетической среды, непрестанно расширяющееся 

воспитательное пространство. В школе используются следующие 

возможности основного и дополнительного образования: различные формы 

работы на уроках, стимулирующие интеллектуальную, творческую и 

социальную активность детей; обсуждение на уроках нравственных и 

морально-этических аспектов изучаемого материала; акцент на роли личности 

в литературных произведениях, исторических событиях, творчестве и т.п.; 

использование различных форм внеклассной работы, способствующих 

воспитанию у детей чувства ответственности за себя и своих товарищей, а 

также за результат своей работы; участие детей в различных межшкольных 

соревнованиях и турнирах, воспитывающее чувство патриотизма по 

отношению к своему учебному заведению; проведение праздников, 

конкурсов, соревнований; организация и участие детей в различных акциях. 

Воспитательная система открыта для взаимодействия с внешней средой, 

развитие системы влияет на развитие социального воспитательного 

пространства. 

Главным звеном воспитательной системы школы является воспитательная 

система класса. В классных коллективах упор делается на 

ежедневную индивидуальную работу с учащимися, связь и преемственность 

школьного и семейного воспитания, организуется жизнедеятельность детей, 

внеклассные мероприятия дополняют урочную деятельность, повышают ее 

результативность. 
 

Воспитательная работа в школе осуществляется непрерывно, с применением 

всех доступных образовательных и воспитательных технологий: технология 

коллективного творческого дела (КТД); технология системного подхода 

воспитания; технология личностно-ориентированного воспитания; 

технология самоуправления; использование ИКТ; игровые технологии др. 

Воспитывающая деятельность включает в себя три взаимосвязанных блока, 

способствующих удовлетворению разнообразных потребностей школьников 

и формированию ключевых компетентностей: воспитательная работа в 

процессе обучения; внеурочная деятельность; внешкольная деятельность. 

Воспитательная работа школы реализуется по нескольким направлениям. 

- Воспитание познавательных интересов достигается через контроль 

посещаемости, через нестандартное проведение уроков, предметные недели, 

конкурсы, интеллектуальные игры, а также посещение библиотек,музеев. 

- Гражданское и патриотическое воспитание осуществляется через встречи с 

ветеранами Великой Отечественной войны, участниками войн в Афганистане 

и Чечне; экскурсии, знакомство с историческими и памятными местами своей 

малой родины; посещение библиотек; участие в творческих конкурсах, 

смотрах; изучение нравственного наследия писателей и поэтов родного края, 

страны; праздники, коллективную творческую деятельность; интерактивные 

игры, дебаты, дискуссии; волонтерскую деятельность; проекты. 

- Эстетическое воспитание осуществляется через организацию и проведение 
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музыкальных праздников, конкурсов, литературно-художественных 

презентаций, спектаклей, выставок. 

- Духовно- нравственное воспитание обеспечивают такие мероприятия, как 

часы общения, психологические тренинги, создание классных традиций и 

поддержание школьных, классные часы на нравственные и этические темы, 

организация школьных и участие в региональных благотворительных 

акциях. 

- Трудовое воспитание достигается в процессе уроков технологии, во время 

проведения субботников, трудовых десантов по уборке и благоустройству 

школьной территории, классных дежурств и дежурств по школе, озеленения 

кабинетов, ремонта книг в школьной библиотеке. 

- Физическое и экологическое воспитание осуществляется в процессе 

проведения школьных спортивных соревнований и участия в городских, 

организации дней Здоровья, спортивных праздников, эстафет, игровых 

перемен в начальной школе, физминуток на уроках, вовлечения детей в 

спортивные секции, экологические акции, а также через классные часы и 

массовые мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, 

направленные против распространения курения, алкоголизма, наркомании. 

- Воспитание семьянина закладывается через совместные с родителями 

походы, классные часы о рыцарстве и благородстве, о предназначении 

женщины-матери на Земле. мероприятия, посвящѐнные Дню защитника 

Отечества, Дню матери и 8 марта, Дню Победы, Дню защиты детей и др. 

Воспитательная система открыта для взаимодействия с внешней средой, 

развитие системы влияет на развитие социального воспитательного 

пространства. Воспитательная система максимально приближена к 

поставленным целям, системно осуществляется качественная реализация 

педагогической концепции, идей и принципов, лежащих в основе 

воспитательной системы. Планы работы реализуются полностью, 

проводимые мероприятия отличаются качественным содержанием, 

эмоциональной насыщенностью. Содержание, объем и характер 

воспитательной работы соответствуют возможностям и условиям школы. На 

основе комплексного анализа и оценки результатов воспитывающей 

деятельности определяются главные направления дальнейшего повышения 

мастерства педагогов. Воспитательная деятельность оказывает 

положительное влияние на развитие личности ребенка, на формирование его 

индивидуальности. В школе имеется сложившийся единый школьный 

коллектив. Интеграция воспитательных воздействий, концентрация 

педагогических усилий дают в результате хороший общий психологический 

климат школы, демократический стиль отношений, нормальное самочувствие 

учеников, их социальную защищенность, внутренний комфорт, хороший 

уровень воспитанности учащихся. Отмечается положительная динамика 

личностного роста обучающихся и уровня развития классных коллективов. 
 

Рабочая программа воспитания и социализации МОУ «СОШ № 19» 
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предусматривает учѐт культурно-исторических, социально-экономических, 

демографических и иных особенностей города Вологды и микрорайона 

школы, запросов семей и субъектов образовательного процесса и 

подразумевает конкретизацию задач, ценностей, содержания, планируемых 

результатов, а также форм воспитания и социализации обучающихся, 

взаимодействия с семьѐй, учреждениями дополнительного образования, 

общественными организациями, развития ученического самоуправления, 

участия учащихся в спортивных и творческих секций. 

МОУ «СОШ № 19» создаѐт условия для реализации программы 

воспитания, обеспечивая приобщение учащихся к ценностям семьи, 

социальной группы, общечеловеческим ценностям в контексте 

формирования у них идентичности гражданина России и направляя 

образовательный процесс на воспитание ребѐнка в духе любви к Родине и 

уважения к культурно-историческому наследию своего народа и своей 

страны, на развитие его творческих способностей и формирование основ его 

социально ответственного поведения в обществе и в семье. 

2.2 Виды, формы и содержание воспитательной деятельности 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в рамках 

следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле. 
 

2.2.1.Основные школьные дела 
 

Ключевые дела – это главные традиционные общешкольные дела, в которых 

принимает участие большая часть школьников и которые обязательно 

планируются, готовятся, проводятся и анализируются совестно педагогами и 

детьми. Это комплекс коллективных творческих дел, интересных и значимых 

для школьников, объединяющих их вместе с педагогами в единый коллектив. 

Ключевые дела обеспечивают включенность в них большого числа детей и 

взрослых, способствуют интенсификации их общения, ставят их в 

ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в 

жизнь школы помогает преодолеть мероприятийный характер воспитания, 

сводящийся к набору мероприятий, организуемых педагогами для детей. 
 

Для этого в МОУ «СОШ № 19» используются следующие формы работы. 
 
 
 

На внешкольном уровне: 

социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (благотворительной, 

экологической, патриотической, трудовой направленности), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума. 

«Цветущий зимний город», Вахты памяти, «Бессмертный полк. Микрорайон 

Лоста». 

проводимые для жителей микрорайона и организуемые совместно с семьями 
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учащихся спортивные состязания, праздники, фестивали, представления, 

которые открывают возможности для творческой самореализации 

школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих. 

Фестиваль творчества, «Армейский калейдоскоп», «Масленица», «Весенняя 

капель», акция «Белый цветок», Благотворительный марафон 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и 

международным событиям. 

День народного единства, Дорога Памяти, Бессмертный полк, Лица 

Победы, 

День неизвестного солдата, День Героев Отечества 

На школьном уровне: 

общешкольные праздники – ежегодно проводимые творческие 

(театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, связанные со 

значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и в которых 

участвуют все классы школы. 

День знаний, День учителя, Новогодний калейдоскоп, праздник 

«Последнего школьного звонка» 

церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

активное участие в жизни школы, защиту чести школы в конкурсах, 

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу. 

Тематические недели: Неделя технического творчества, Беловская неделя, 

Неделя профилактики, Неделя спорта, Неделя профориентации, Неделя 

экологии 
 

На уровне классов: 
выбор и делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, 

ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел; 

участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел; 

проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела. 
 
 
 

На индивидуальном уровне: 

вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы в 

одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

за приглашение и встречу гостей и т.п.); 

индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении навыков 

подготовки, проведения и анализа ключевых дел; 

наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, проведения и 
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анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, старшими и 

младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми; 

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные беседы с 

ним, через включение его в совместную работу с другими детьми, которые 

могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение взять в 

следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или иной 

фрагмент общей работы. 
 

2.2.2.Классное руководство 

Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует работу с 

коллективом класса; индивидуальную работу с учащимися вверенного ему 

класса; работу с учителями, преподающими в данном классе; работу с 

родителями учащихся или их законными представителями 
 

Работа с классным коллективом: 

инициирование и поддержка участия класса в общешкольных ключевых 

делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, проведении и 

анализе; 

организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися вверенного ему класса (познавательной, 

трудовой, спортивно-оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, 

профориентационной направленности), позволяющие с одной стороны, – 

вовлечь в них детей с самыми разными потребностями и тем самым дать им 

возможность самореализоваться в них, а с другой, – установить и упрочить 

доверительные отношения с учащимися класса, стать для них значимым 

взрослым, задающим образцы поведения в обществе. 

проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения. 

сплочение коллектива класса через: игры и тренинги на сплочение и 

командообразование; однодневные и многодневные походы и экскурсии, 

организуемые классными руководителями и родителями; празднования в 
 
 
 
 

классе дней рождения детей, включающие в себя подготовленные 

ученическими микрогруппами поздравления, сюрпризы, творческие подарки 

и розыгрыши; регулярные внутриклассные «огоньки» и вечера, дающие 

каждому школьнику возможность рефлексии собственного участия в жизни 

класса. 

выработка совместно со школьниками законов класса, помогающих детям 

освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в школе. 
 
 
 

80



 

Индивидуальная работа с учащимися: 

изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

школьников, с преподающими в его классе учителями, а также (при 

необходимости) – со школьным психологом. 

поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживание взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбор 

профессии, вуза и дальнейшего трудоустройства, успеваемость и т.п.), когда 

каждая проблема трансформируется классным руководителем в задачу для 

школьника, которую они совместно стараются решить 

индивидуальная работа со школьниками класса, направленная на заполнение 

ими личных портфолио, в которых дети не просто фиксируют свои учебные, 

творческие, спортивные, личностные достижения, но и в ходе 

индивидуальных неформальных бесед с классным руководителем в начале 

каждого года планируют их, а в конце года – вместе анализируют свои 

успехи и неудачи. 

коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его родителями 

или законными представителями, с другими учащимися класса; через 

включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; через 

предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе. 

Работа с учителями, преподающими в классе: 
регулярные консультации классного руководителя с учителями-

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение и разрешение конфликтов между учителями и учащимися; 

проведение мини-педсоветов, направленных на решение конкретных 

проблем класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников; 

привлечение учителей к участию во внутриклассных делах, дающих 

педагогам возможность лучше узнавать и понимать своих учеников, увидев 

их в иной, отличной от учебной, обстановке; 

привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей. 
 

Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

регулярное информирование родителей о школьных успехах и проблемах их 

детей, о жизни класса в целом; 

помощь родителям школьников или их законным представителям в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и 

учителями-предметниками; 
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организация родительских собраний, происходящих в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в управлении образовательной организацией и решении 

вопросов воспитания и обучения их детей; 

привлечение членов семей школьников к организации и проведению дел 

класса; 

организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, соревнований, 

направленных на сплочение семьи и школы. 
 

2.2.3.Урочная деятельность 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает следующее 
 

установление доверительных отношений между учителем и его учениками, 

способствующих позитивному восприятию учащимися требований и просьб 

учителя, привлечению их внимания к обсуждаемой на уроке информации, 

активизации их познавательной деятельности; 

побуждение школьников соблюдать на уроке общепринятые нормы 

поведения, правила общения со старшими (учителями) и сверстниками 

(школьниками), принципы учебной дисциплины и самоорганизации; 

привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

учащимися своего мнения по ее поводу, выработки своего к ней отношения; 

использование воспитательных возможностей содержания учебного предмета 

через демонстрацию детям примеров ответственного, гражданского 

поведения, проявления человеколюбия и добросердечности, через подбор 

соответствующих текстов для чтения, задач для решения, проблемных 

ситуаций для обсуждения в классе; 

применение на уроке интерактивных форм работы учащихся: 

интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную мотивацию 

школьников; групповой работы или работы в парах, которые учат 

школьников командной работе и взаимодействию с другими детьми; 

включение в урок игровых процедур, которые помогают поддержать 

мотивацию детей к получению знаний, налаживанию позитивных 

межличностных отношений в классе, помогают установлению 

доброжелательной атмосферы во время урока; 

инициирование и поддержка исследовательской деятельности школьников в 

рамках реализации ими индивидуальных и групповых исследовательских 

проектов, что даст школьникам возможность приобрести навык 

самостоятельного решения теоретической проблемы, навык генерирования и 

оформления собственных идей, навык уважительного отношения к чужим 

идеям, оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 
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точки зрения. 

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 учѐт в определении 

воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, 

модулей тематики в соответствии с календарным планом воспитательной 

работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное 

воздействие на личность в соответствии с воспитательным идеалом, целью и 

задачами воспитания, целевыми ориентирами результатов воспитания; 

реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 

привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на 

уроках предметов, явлений и событий, инициирование обсуждений, 

высказываний своего мнения, выработки своего личностного отношения к 

изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы — интеллектуальных, 

стимулирующих познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, 

дающих возможность приобрести опыт ведения конструктивного диалога; 

групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся соблюдать нормы поведения, правила общения со 

сверстниками и 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. 
 

2.2.4.Внеурочная деятельность 

Воспитание на занятиях школьных курсов внеурочной деятельности 

осуществляется преимущественно через: 

- вовлечение школьников в интересную и полезную для них деятельность, 

которая предоставит им возможность самореализоваться в ней, приобрести 

социально значимые знания, развить в себе важные для своего личностного 

развития социально значимые отношения, получить опыт участия в 

социально значимых делах; 
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- формирование в кружках, секциях, клубах, студиях и т.п. детско-взрослых 

общностей, которые могли бы объединять детей и педагогов общими 

позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к другу; 

- создание в детских объединениях традиций, задающих их членам 

определенные социально значимые формы поведения; 

- поддержку в детских объединениях школьников с ярко выраженной 

лидерской позицией и установкой на сохранение и поддержание 

накопленных социально значимых традиций; 

- поощрение педагогами детских инициатив и детского самоуправления. 

Реализация воспитательного потенциала курсов внеурочной деятельности 

происходит в рамках следующих выбранных школьниками ее видов. 
 

Направления внеурочной деятельности, рекомендуемые к включению в план 

внеурочной деятельности образовательной организации 
 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Рекомендуемое Основное содержание занятий 

количество 

часов в неделю 
 

Часть, рекомендуемая для всех обучающихся 
 

Информационно- 1 

просветительские 

занятия 

патриотической, 

нравственной и 

экологической 

направленности 

"Разговоры о важном" 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Занятия по 1 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к своей Родине 

- России, населяющим ее людям, ее 

уникальной истории, богатой природе и 

великой культуре. 

Основная задача: формирование 

соответствующей внутренней позиции 

личности школьника, необходимой ему 

для конструктивного и ответственного 

поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека 

в современной России: знанием родной 

истории и пониманием сложностей 

современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, 

ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре 

поведения, доброжелательным 

отношением к окружающим и 

ответственным отношением к 

собственным поступкам. 
 

Основная цель: развитие способности 
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формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

обучающихся применять приобретенные 

знания, умения и навыки для решения 

задач в различных сферах 

жизнедеятельности, (обеспечение связи 

обучения с жизнью). 

Основная задача: формирование и 

развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, 

математической, естественно-научной, 

финансовой, направленной и на развитие 

креативного мышления и глобальных 

компетенций. 

Основные организационные формы: 

интегрированные курсы, 

метапредметные кружки или 

факультативы <8> 
 

Занятия, направленные 1 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного 

отношения обучающихся к труду, как 

основному способу достижения 

жизненного благополучия и ощущения 

уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование 

готовности школьников к осознанному 

выбору направления продолжения 

своего образования и будущей 

профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для 

дальнейшей профессиональной и 

внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые 

игры, квесты, решение кейсов, изучение 

специализированных цифровых 

ресурсов, профессиональные пробы, 

моделирующие профессиональную 

деятельность, экскурсии, посещение 

ярмарок профессий и 

профориентационных парков. 

Основное содержание: 

знакомство с миром профессий и 

способами получения 

профессионального образования; 

создание условий для развития 
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надпрофессиональных навыков 

(общения, работы в команде, поведения 

в конфликтной ситуации и т.п.); создание 

условий для познания обучающимся 

самого себя, своих мотивов, 

устремлений, склонностей как условий 

для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои 

силы и возможности. 
 

Вариативная часть 
 

Занятия, связанные с 1 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и 

общекультурное развитие обучающихся, 

удовлетворение их особых 

познавательных, культурных, 

оздоровительных потребностей и 

интересов. 

Основная задача: формирование 

ценностного отношения обучающихся к 

знаниям, как залогу их собственного 

будущего, и к культуре в целом, как к 

духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную 

самобытность народов России. 

Основные направления деятельности: 

занятия по дополнительному или 

углубленному изучению учебных 

предметов или модулей; 

занятия в рамках исследовательской и 

проектной деятельности; 

занятия, связанные с освоением 

регионального компонента образования 

или особыми этнокультурными 

интересами участников образовательных 

отношений; 

дополнительные занятия для 

школьников, испытывающих 

затруднения в освоении учебной 

программы или трудности в освоении 

языка обучения; 

специальные занятия для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

или испытывающими затруднения в 

социальной 
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коммуникации. 
 

Занятия, направленные 1 

на удовлетворение 

интересов и потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом развитии, 

помощь в 

самореализации, 

раскрытии и развитии 

способностей и 

талантов 

Основная цель: удовлетворение 

интересов и потребностей обучающихся 

в творческом и физическом развитии, 

помощь в самореализации, раскрытии и 

развитии способностей и талантов. 

Основные задачи: 

раскрытие творческих способностей 

школьников, формирование у них 

чувства вкуса и умения ценить 

прекрасное, формирование ценностного 

отношения к культуре; 

физическое развитие обучающихся, 

привитие им любви к спорту и 

побуждение к здоровому образу жизни, 

воспитание силы воли, ответственности, 

формирование установок на защиту 

слабых; 

оздоровление школьников, привитие им 

любви к своему краю, его истории, 

культуре, природе, развитие их 

самостоятельности и ответственности, 

формирование навыков 

самообслуживающего труда. 

Основные организационные формы: 

занятия школьников в различных 

творческих объединениях (музыкальных, 

хоровых или танцевальных студиях, 

театральных кружках или кружках 

художественного творчества, 

журналистских, поэтических или 

писательских клубах и т.п.); 

занятия школьников в спортивных 

объединениях (секциях и клубах, 

организация спортивных турниров и 

соревнований); 

занятия школьников в объединениях 

туристско-краеведческой 

направленности (экскурсии, развитие 

школьных музеев); 

занятия по Программе развития 

социальной активности обучающихся 

начальных классов "Орлята России". 
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Занятия, направленные 1 

на удовлетворение 

социальных интересов 

и потребностей 

обучающихся, на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности социально 

ориентированных 

ученических сообществ, 

детских общественных 

объединений, органов 

ученического 

самоуправления, на 

организацию совместно 

с обучающимися 

комплекса мероприятий 

воспитательной 

направленности 

Основная цель: развитие важных для 

жизни подрастающего человека 

социальных умений - заботиться о 

других и организовывать свою 

собственную деятельность, лидировать и 

подчиняться, брать на себя инициативу и 

нести ответственность, отстаивать свою 

точку зрения и принимать другие точки 

зрения. 

Основная задача: обеспечение 

психологического благополучия 

обучающихся в образовательном 

пространстве школы, создание условий 

для развития ответственности за 

формирование макро- и 

микрокоммуникаций, складывающихся в 

образовательной организации, 

понимания зон личного влияния на уклад 

школьной жизни. 

Основные организационные формы: 

педагогическое сопровождение 

деятельности Российского движения 

школьников и Юнармейских отрядов; 

волонтерских, трудовых, экологических 

отрядов, создаваемых для социально 

ориентированной работы; выборного 

Совета обучающихся, создаваемого для 

учета мнения школьников по вопросам 

управления образовательной 

организацией; 

Совета старост, объединяющего старост 

классов для облегчения распространения 

значимой для школьников информации и 

получения обратной связи от классных 

коллективов; 

постоянно действующего школьного 

актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно 

значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, 

капустников, флешмобов); 

творческих советов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных 

мероприятий, праздников, вечеров, 
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акций; 

созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников группы по 

урегулированию конфликтных ситуаций 

в школе и т.п. 
 
 

В МОУ «СОШ № 19» в 2023-2024 

курсы внеурочной деятельности. 
 
 
 
 

Название курса внеурочной 

деятельности 

«Разговоры о важном» 

учебном году 
 
 
 
 

Класс 
 
 
 

5-9 

реализуются следующие 
 
 
 
 

Кол-во часов 
 
 
 

1 
 

«Учимся для жизни» 5-9 1 
 

«Россия - мои горизонты» 

«Мой выбор» 

«Азбука безопасности» 
 

«Юнармия» 

«ДЮП» 

«Волонтерский отряд» 

РДДМ 

«Герои Вологодчины» 

«Истоки» 

«Ступени» 

«Школьный музей» 

6-9 1 

5а,5б 1 

6 1 
 

8 1 

7б 1 

5а,5б,7а,9 1 

9 1 

5-9 0,5 

5-9 0,5 

5-9 1 

7б,8 1 
 
 

2.2.5.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. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 
 

На групповом уровне: 

Общешкольный родительский комитет, участвующий в управлении 

образовательной организацией и решении вопросов воспитания и 

социализации их детей; 
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родительские дни (Дни открытых дверей) во время которых родители могут 

посещать школьные уроки и внеурочные занятия для получения 

представления о ходе учебно-воспитательного процесса в школе; 

общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников; 

семейный всеобуч, на котором родители могли бы получать ценные 

рекомендации и советы от профессиональных психологов, врачей, 

социальных работников и обмениваться собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей; 
 

На индивидуальном уровне: 
работа специалистов по запросу родителей для решения острых 

конфликтных ситуаций; 

участие родителей в педагогических консилиумах, заседаниях конфликтной 

комиссии, собираемых в случае возникновения острых проблем, связанных с 

обучением и воспитанием конкретного ребенка; 

помощь со стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и 

внутриклассных мероприятий воспитательной направленности; 

индивидуальное консультирование c целью координации воспитательных 

усилий педагогов и родителей. 

Воспитательная функция семьи очень важна. Ребѐнок, который приходит в 

коллектив, так или иначе, транслирует ценности, заложенные родителями. 

Воспитательная функция семьи имеет три аспекта: 

1)Формирование мотивационно-ценностной сферы (отношение к людям, к 

делу, к себе). 

2) Формирование IQ сферы (способностей, приобретение знаний и т.д.). 

3) Формирование эмоционально-волевой сферы 

Воспитательный потенциал семьи – это материальные и бытовые условия, 

численность и структура семьи, характер отношений, психоэмоциональный 

фон, особенности общения, личность родителей, уровень педагогической 

культуры и другое. 
 

Сегодня наблюдается кризис семьи, детско-родительских отношений. Это 

связано с переменами в политической и экономической жизни страны. 

Родители вынуждены концентрировать внимание на материальном 

благополучии, а значит, меньше времени тратить на общение в семье. В 

результате из взаимодействия исключается эмоциональный компонент, 

связанный с пониманием близкого человека. Заметно потускнела сюжетно-

ролевая игра, так как в семьях, как правило, один ребѐнок. Увеличилось 

число разводов. 

Отсюда следует вывод: школе необходимо содействовать развитию семьи. 

Работа, направленная на развитие личности ученика, становится действенной 

и эффективной только в том случае, если в процесс обучения и воспитания 

вовлечены родители учащихся. 

Важнейшие проблемы сегодня – увеличение числа асоциальных семей и 
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ослабление воспитательной функции семьи, низкий уровень духовной 

культуры общества, искажение нравственных ценностей, снижение 

социальной мотивации образования. 

Направления и формы взаимодействия: 

1. Изучение семей учащихся. 
Психолого-педагогическая диагностика: 

наблюдение 

беседа 

тестирование (Тест «Я – родитель, я – приятель?!») 

анкетирование («Знакомство с родителями», «Ваш ребенок» в 1 классе) 

материалы детского творчества 

2. Психолого-педагогическое просвещение родителей. 
Умело организованное продуманное педагогическое просвещение родителей 

способствует развитию педагогического мышления и воспитательных 

умений родителей, изменению восприятия собственного ребѐнка в их глазах. 

родительские собрания 

конференции, лекции 

тренинги 

индивидуальные и тематические консультации 

беседы 

оформление различных по форме и содержанию текстовых материалов, 

фотомонтажи, выставки работ учащихся. 

3. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс. 

Поскольку родители являются социальным заказчиком школы, они должны 

активно участвовать в учебно-воспитательном процессе в школе и классе, 

это: 

открытые уроки; 

внеклассные мероприятия; (совместные классные и общешкольные 

традиционные праздники семьи, посвященные Дню пожилого человека, Дню 

Матери, новогодние праздники, День защитников Отечества, 
 
 
 

Международный женский день , Праздник Победы, семейные спортивные 

праздники, выпускные вечера, дни здоровья); 

шефская помощь. 

4.Участие родителей в управлении учебно-воспитательным процессом. 

· участие родителей в работе родительского комитета класса и школы; 

· участие родителей класса в работе совета школы. 
 

2.2.6.Внешкольные мероприятия 

Помимо основного учебного процесса, в МОУ «СОШ № 19» 

предусматривается проведение дополнительных мероприятий. Такие занятия 

направлены на развитие творческих и познавательных способностей 

школьников и называются внеклассными или внеурочными мероприятиями. 

Они проводятся во время, свободное от обязательных школьных уроков. 
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Принимать в них участие могут учащиеся любых классов и параллелей. 

Внеклассные мероприятия в школе можно разделить на несколько видов в 

соответствии с целью их проведения. 

Виды внеклассных мероприятий в МОУ «СОШ № 19». 

учебно-воспитательные(беседы, викторины, встречи с интересными людьми, 

дискуссии, тренинги, посещение театра, организация конференций, 

экскурсии, олимпиады, смотры, конкурсы). 

досуговые(мастер-классы, театральная студия, конкурсы или 

интеллектуальные игры) 

Кружки, творческие объединения, факультативы, мастерские - ведущая 

форма творческой деятельности учащихся. Системообразующим 

компонентом при проведении этого типа внеклассных мероприятий в школе 

является направляемое и развиваемое педагогом детское творчество. 

спортивно-оздоровительные(конкурсы, соревнования, спортивные игры ). 

Учебно-воспитательные внеклассные мероприятия направлены на 

активизацию познавательной деятельности учащихся, на расширение круга 

их интересов, углубление знаний, формирование гражданской позиции 

школьника. 

Досуговый тип внеклассных мероприятий направлен на приобретение 

учениками новых умений и навыков, потребность в которых возникает вне 

традиционной учебной деятельности. Развлекательные события помогают 

разнообразить школьные будни и сплотить учащихся за пределами школы. 

Спортивно-оздоровительная внеурочная деятельность способствует 

физическому развитию и укреплению здоровья школьников, воспитанию 

здоровой соревновательности и личных амбиций, учит взаимодействию с 

командой единомышленников и соперников. 

Любой вид внеурочной деятельности, в который включаются дети, должен 

иметь общественную и социально-значимую направленность. 

Школа взаимодействует с семьямиучащихся,сдругимисубъектами 

социализации–социальнымипартнерамишколы: МОУ ДОД «Дворец 

творчества для детей и молодежи», МАУ ДО "Центр творчества» , Городской 

дом культуры, краеведческий музей, МУК Областная детская библиотека и 

другими . В течение нескольких лет МОУ «СОШ № 19» проводит системную 

работу по созданию единого образовательного пространства в микрорайоне. 

Умело организуется взаимодействие с филиалом КДЦ «Забота», филиалом 

ЦБС, УПП № 9, ОАО «РЖД». Проводятся социально-значимые акции в 

микрорайоне, совместные праздники, соревнования, концерты. С 2019 года в 

микрорайоне функционирует Аллея Славы, в создании которой принимали 

участие местные жители, ветераны, педагоги, школьники и родители 

учащихся . Регулярно проводятся патриотические акции, тематические дни, 

посвященные знаменательным датам и образовательным событиям. 

2.2.7.Организация предметно-пространственной среды. 

Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда МОУ «СОШ № 19», при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир 
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обучающегося, способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, 

создает атмосферу психологического комфорта, поднимает настроение, 

предупреждает стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию 

ребенком школы. 

Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие формы 

работы с предметно-эстетической средой школы как: 

оформление интерьера школьных помещений и их периодическая пере-

ориентация, которая может служить хорошим средством разрушения 

негативных установок школьников на учебные и вне учебные занятия; 

размещение на стенах образовательной организации регулярно сменяемых 

экспозиций: творческих работ школьников, позволяющих им реализовать 

свой творческий потенциал, картин определенного художественного стиля, 

знакомящего школьников с разнообразием эстетического осмысления мира; 

фотоотчетов об интересных событиях, происходящих в образовательной 

организации (проведенных ключевых делах, интересных экскурсиях, 

походах, встречах с интересными людьми и т.п.); 

озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, оборудование 

спортивных и игровых площадок, доступных и приспособленных для обу-

чающихся разных возрастных категорий, оздоровительно-рекреационных 

зон, позволяющих разделить свободное пространство образовательной 

организации на зоны активного и тихого отдыха; 
 

благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными руко-

водителями вместе с обучающимися классов, позволяющее им проявить 

свои фантазию и творческие способности и создающее повод для 

длительного общения классного руководителя с детьми; 

событийный дизайн - оформление пространства проведения конкретных 

событий образовательной организации (праздников, церемоний, 

торжественных линеек, творческих вечеров, выставок, собраний, 

конференций и т.п.); 

совместная с детьми разработка, создание и популяризация особой школьной 

символики (флаг школы, гимн школы, эмблема школы, логотип, элементы 

школьного костюма и т.п.), используемой в рамках образовательной 

организации, как в повседневности, так и в торжественные моменты жизни -

во время праздников, торжественных церемоний, ключевых общешкольных 

дел и иных происходящих в жизни организации знаковых событий; 

регулярная организация и проведение конкурсов творческих проектов по 

благоустройству различных участков пришкольной территории; 

акцентирование внимания обучающихся посредством элементов предметно-

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

воспитания ценностях образовательной организации, ее традициях, правилах. 
 
 
 

2.2.8.Самоуправление 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 
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воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, а школьникам – 

предоставляет широкие возможности для самовыражения и самореализации. 

Это то, что готовит их к взрослой жизни. Поскольку учащимся младших и 

подростковых классов не всегда удается самостоятельно организовать свою 

деятельность, детское самоуправление иногда и на время может 

трансформироваться (посредством введения функции педагога-куратора) в 

детско-взрослое самоуправление. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом. 
 

На уровне школы: 
через деятельность Совета учащихся, создаваемого для учета мнения 

школьников по вопросам управления образовательной организацией и 

принятия административных решений, затрагивающих их права и законные 

интересы. Совет объединяет представителей 2-9 классов школы. Совет 

выступает от имени учащихся при решении вопросов школьной жизни, 

содействует реализации инициатив обучающихся во внеучебной 

деятельности, участвует в решении конфликтных вопросов. 
 

через работу постоянно действующего школьного актива, инициирующего и 

организующего проведение личностно значимых для школьников событий 

(соревнований, конкурсов, фестивалей, флешмобов); 

через деятельность творческих советов дела, отвечающих за проведение тех 

или иных конкретных мероприятий, праздников, акций ; 
 

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 общешкольных органов 

самоуправления 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 школьниками общественных поручений 
 
 
 

2.2.9.Профилактика и безопасность 

Воспитательная и профилактическая работа в МОУ «СОШ № 19» 

осуществляется в следующих основных направлениях: 

- работа по созданию безопасной образовательной среды для учащихся; 

- обучение и воспитание учащихся, целью которого является выработка у них 

навыков безопасного поведения в различных жизненных ситуациях (на воде, 
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вблизи железной дороги, общественном транспорте), 

- мероприятия по предупреждению травматизма учащихся, в том числе и 

детско-дорожного и транспортного, 

- профилактика правонарушений, преступлений и безнадзорности, 

мероприятия, направленные на профилактику употребления ПАВ, 

табакокурения, алкоголизма (первичная профилактика), 

- правовая, информационная безопасность учащихся, обучение правилам 

пожарной безопасности, террористическая безопасность. 

Цель - формирование в сознании учащихся культуры безопасности, культуры 

здорового образа жизни. Культура безопасности как основной блок 

содержания образования включает систему знаний, способов деятельности, 

ценностей, норм, правил безопасности, основная функция которых -

формирование и развитие у учащихся готовности к профилактике и 

минимизации вредных и опасных факторов. 
 
 
 
 
 

Задачи: 

1.Осуществление нормативно-правового регулирования в сфере 

профилактики детского травматизма во время образовательного процесса, 

2.Формирование единого образовательного пространства путѐм объединения 

усилий школы, родителей, специалистов всех организаций, занимающихся 

профилактической работой, 

3.Создание системы информационно-методического сопровождения 

являются основными задачами для организации деятельности по 

безопасности. 

Во внеурочной работе профилактическая деятельность ведется через 

рабочую программу внеурочной деятельности «Отряд ЮИД» для 6 класса, 

которая способствуют формированию навыков безопасного поведения на 

дорогах. Кроме того, во внеурочной деятельности для учащихся 5-9 классов 

проводятся мероприятия в рамках взаимодействия с представителями 

силовых структур, МЧС, правоохранительных органов. 
 

Мероприятия по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма. 

В начале учебного года, утвержден и согласован с ОГИБДД г.Вологды 

Паспорт дорожной безопасности. Перед началом нового учебного года в 

школьный План профилактики травматизма обучающихся были включены 

мероприятия, направленные на профилактику детско - дорожного 

травматизма в соответствие с планом ОГИБДД по городу Вологоде. 

Классные руководители 1- 9 классов в течение учебного года, перед 

каникулами традиционно проводят инструктаж по правилам дорожного 

движения, правилам поведения во время каникул. Согласно календарно-

тематическому планированию, изучение правил дорожного движения с 
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обучающимися, организовано и через предмет ОБЖ, в кабинете есть 

наглядные стенды по правилам дорожного движения. Оформляются 

информационные уголки по ПДД в рекреации, проводятся рейды «Мы за 

безопасность дорожного движения», где обучающие школы раздают 

листовки-обращения водителям. Организуется показ видеофильмов, 

проведение бесед работниками ГИБДД с обучающими школы по теме 

«Правила дорожного движения». Учителя начальной школы вместе с 

детьми разрабатывают безопасные маршруты «Дорога в школу и домой», 

участвуют во Всероссийской акции «Внимание, дети!». 
 

Мероприятия по профилактике правонарушений 
 

В МОУ «СОШ № 19» 15.11.2019 разработана и утверждена Программа по 

формированию законопослушного поведения несовершеннолетних 

«Линия жизни», которая содержит план мероприятий. 
 
 
 

Основными задачами деятельности по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних являются: 

- предупреждение безнадзорности, беспризорности, правонарушений и 

антиобщественных действий несовершеннолетних, выявление и устранение 

причин и условий, способствующих этому; 

- обеспечение защиты прав и законных интересов несовершеннолетних; 

-социально-педагогическая реабилитация несовершеннолетних, находящихся 

в социально опасном положении; 

-выявление и пресечение случаев вовлечения несовершеннолетних в 

совершение преступлений и антиобщественных действий. 

Правовое воспитание в МОУ «СОШ № 19» интегрировано как в урочную, 

так и во внеурочную работу. В учебной деятельности вопросы правовой 

направленности рассматриваются на уроках ОБЖ, «Обществознание», 

«Экономика» в основной школе, «Окружающий мир» в начальной школе. 

Один классный час в четверть посвящен вопросам безопасности 

жизнедеятельности человека. 

Виды и формы работы: 

- Мониторинг занятости детей и подростков в свободное от уроков время; 

- Родительские собрания «Подросток и его профессиональные интересы» 

- Организация встреч с представителями правоохранительных органов, 

структур, отвечающих за безопасность населения. 

-Организация индивидуальной работы психолога по проблемам подростков. 

Мероприятия по профилактике правонарушений проводимые в школе: 

- определение детей, находящихся в социально опасном положении. 

- постановка на внутришкольный учет обучающихся и семей, находящихся в 

социально -опасном положении. 

- рассмотрение ерсональных дел учащихся на малых педсоветах, Совете 

профилактики по фактам нарушения Устава и Правил внутреннего 
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распорядка школы. 

- посещение учащихся , находящихся в социально опасном положении. - 

проведение совместно с инспекторами ОДН профилактической работы 

среди учащихся, находящихся в социально опасном положении. 

- проведение классных мероприятий, направленных на профилактику 

правонарушений среди несовершеннолетних. 

- проведение профилактической работы с семьями обучающихся, 

находящихся в социально опасном положении. 
 

Мероприятия по профилактике буллинга. 
 

Цель мероприятий: 

формирование в образовательном процессе нетерпимого отношения к 

различным проявлениям насилия по отношению к обучающимся; 

повышение информированности обучающихся о возможных рисках и 

опасностях; 

повышение ответственности родителей за действия, направленные против 

детей; 

воспитание у обучающихся уважения к правам человека, личности, как к 

неповторимой сущности человека; 

формирование у обучающихся адекватных представлений о правах человека 

и правилах поведения у опасных ситуациях. 

Мероприятия предусматривают решение следующих задач: профилактика 

всех форм насилия над учащимися дома, в образовательной организации, 

в общественных местах; 

организация совместной работы с родителями по повышению их уровня 

образованности и компетентности в различных трудных жизненных 

ситуациях; 

сотрудничество с правоохранительными органами, органами 

здравоохранения, социальной защиты и т.п. 

Основные группы методов профилактики: 

1) методы, ориентированные на конкретных детей и подростков; 

2) методы, ориентированные на семейные отношения; 

3) методы, ориентированные на ближайшее окружение ребѐнка 

(микросоциум). 

Направления работы: 

1. Направления работы на уровне ОУ: 

диагностика психоэмоциональной среды ОУ и мотивационно-

образовательная работа с администрацией; 

программы формирования благоприятного психологического климата ОУ 

мероприятия, направленные на сплочение образовательного сообщества 

2. Направления работы с педагогическим коллективом и родителями: 

консультативно-образовательная работа с педагогическим составом и 

родителями; 

программы повышение психолого-педагогической компетентности 
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взрослых (родителей, педагогов) 
 

3. Направления работы с учащимися 

консультативно-коррекционная работа с детьми, подвергшимися 

жестокому обращению; 

информационно-просветительская работа с коллективом учащихся 

повышение уровня коммуникативной культуры учащихся 

профилактика и коррекция отклонений в эмоциональной сфере 

подростков; 

профилактика асоциального поведения школьников 

развитие навыков стрессоустойчивости, конструктивного поведения в 

конфликте и уверенного поведения, навыков саморегуляции. 

Мероприятия должны осуществляться на трех уровнях: образовательной 

организации, группы и индивидуальном. 

Объединение профилактических мероприятий в единую систему позволит 

создать в образовательной организации безопасное психологическое 

пространство. В основном меры сводятся к формированию определенных 

установок у каждого отдельного ученика, а также введению правил и норм, 

направленных против буллинга. 
 

.2.10.Социальное партнерство 
 

Социальное партнерство – это сотрудничество образовательного 

учреждения и различных общественных институтов и структур, местного 

сообщества ради достижения общественно значимого результата. Расширяя 

круг социальных партнѐров, мы ориентируемся на общность форм, видов и 

содержание деятельности; на совпадение интересов в образовательной 

политике и ее результатов. 

Законодательную основу для разработки модели социального партнерства в 

сфере образования в целом дает Гражданский кодекс РФ, Закон РФ "Об 

образовании в Российской Федерации", Закон РФ "О некоммерческих 

организациях", Закон РФ "Об общественных объединениях". 

Результат социального партнѐрства - создание благоприятных условий для 

самореализации воспитанников и учащихся путем взаимодействия и 

сотрудничества всех сторон, участвующих в процессе воспитания. Таким 

образом, целью является воспитание активной гражданской и жизненной 

позиции, создание условий для социализации детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

Социальное партнерство в образовательных учреждениях осуществляется в 

целях: 
 
 
 

- обеспечения единого подхода к реализации государственной политики и 

стратегии развития учреждения; 

- организации мониторинга деятельности учреждения по комплексу 
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вопросов (пожарная безопасность, Роспотребнадзор, выполнение 

государственного стандарта и др.); 

- взаимодействия в разработке и реализации педагогических инноваций; 

- повышения квалификации педагогов школы; 

- формирования эффективных решений, направленных на повышение 

экономической самостоятельности образовательного учреждения, 

привлечения инвестиций, спонсорских средств; 

- организации медицинского, психологического, информационно-

аналитического, инженерно-технического и программно-методического 

обеспечения образовательного процесса. 

Задачи социального партнѐрства: 

Привлекать ресурсы общества для развития образовательной сферы 

Помогает направлять ресурсы образования на развитие совместной 

деятельности любого образовательного учреждения, его общественной 

самоорганизации и самоуправления. 

Помогает накапливать и передавать жизненный опыт, как образовательного 

сообщества, так и его партнеров. 

Способно эффективно координировать совместную деятельность с 

пониманием степени ответственности каждого партнера. 

Позволяет оказывать помощь нуждающимся членам сообщества. 

Социальное партнерство для нас – это сотрудничество образовательного 

учреждения, власти, различных общественных институтов и структур, 

местного сообщества ради достижения общественно значимого результата. 

Расширяя круг социальных партнѐров, мы ориентируемся на общность форм, 

видов и содержание деятельности; на совпадение интересов в 

образовательной политике и ее результатов. 

Механизмы взаимодействия: 

- Исследовательская деятельность; 

- Социально значимые акции. 

Основные направления работы: 

- Совместная (коллективная) деятельность; 

- Сотрудничество учреждения и социума на взаимовыгодных условиях; 

- Формирование активной жизненной позиции ребенка 
 

Программареализуетсяобразовательнымучреждениемвпостоянном 

взаимодействииитесномсотрудничествессемьямиучащихся,сдругими 

субъектамисоциализации–социальнымипартнерамишколы: МОУ ДОД « 

Дворец творчества для детей и подростков», МАУ ДО "Центр творчества» , 

Городской дом культуры, краеведческий музей, МКУК Областная детская 

библиотека и другими . В течение нескольких лет МОУ «СОШ № 19» 

проводит системную работу по созданию единого образовательного 

пространства в микрорайоне. Умело организуется взаимодействие с 

филиалом КДЦ «Забота», Детской школой искусств, филиалом ЦБС, УПП 

№ 9, ОАО «РЖД». Проводятся социально- значимые акции в микрорайоне, 

совместные праздники, соревнования, концерты. С 2019 года в 
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микрорайоне функционирует Аллея Славы, в создании которой 

принимали участие местные жители, ветераны, педагоги, школьники и 

родители учащихся . Регулярно проводятся патриотические акции, 

тематические дни, посвященные знаменательным датам и 

образовательным событиям. 
 
 
 

№ п/п Социальные 

партнеры 

1 КДЦ «Забота» 

г.Вологда. Филиал 

Лоста 
 
 
 
 
 

2 БУ СО ВО 

«Территориальный 

центр социальной 

помощи семье и 

детям» 

3 БУЗ ВО 

«Вологодская 

городская 

поликлиника № 3» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 ЦБС «Городская 

библиотека №3» 

города Вологды 

Совместная деятельность 
 

Вовлечение учащихся в 

кружковую работу, участие в 

конкурсах, проектах. Организация 

творческих выставок, концертных 

программ, мастер-классов, 

представлений, киносеансов, 

лекториев. 

Консультации социального 

работника семьям, попавшим в 

трудную жизненную ситуацию, 

работа с детьми из социально-

неблагополучных семей 

Совместная реализация программы 

«Здоровье»: вакцинация, 

пропаганда здорового образа 

жизни. 

Всемирный день борьбы со 

СПИДОМ; 

Тематические лектории, встречи с 

мед. специалистами; 

Оформление медицинского 

информационного уголка; Беседы 

медицинского работника: 

«Закаливание, профилактика 

простудных и инфекционных 

заболеваний», «Профилактика 

ОКИ», « Влияние курения на 

пищеварительную систему» и др. 

Организация ежегодных 

обследований детей ; медицинское 

просвещение родителей 

Подбор литературы, консультации, 

литературные выставки, круглые 

столы, библиотечные уроки, 

встречи с интересными людьми, 
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организация совместных 

тематических мероприятий. 
 

5 МВД, ОГИБДД, Профилактические беседы, 

совместные рейдовые 

мероприятия, обеспечение порядка 

при проведении массовых 

мероприятий, «День 

профилактик». 

Взаимодействие в работе с детьми 

группы «риска». 
 

Самым значимым партнером являются родители, являющиеся активными 

участниками образовательного процесса: им делегированы полномочия в 

управлении школой - родительский комитет; они включены в состав 

инициативной группы, разрабатывающей программу развития учреждения, 

модели самоуправления, являются непосредственными организаторами и 

участниками экскурсий, поездок, праздников, мастер – классов, спортивных 

соревнований, диспутов, совместных мероприятий. 

Таким образом, социальное партнерство учреждения заключается в обмене 

опытом, в совместной реализации образовательных проектов и социальных 

инициатив, в сохранении традиций, в совершенствовании образовательной 

среды. Такая деятельность расширяет круг общения всех участников 

образовательного процесса, позволяет детям получить социальный опыт и 

способствует формированию их мировоззрения. 
 
 
 

2.2.11.Профориентация (на уровне ООО) 

Совместная деятельность педагогов и школьников по направлению 

«профориентация» включает в себя профессиональное просвещение 

школьников; диагностику и консультирование по проблемам 

профориентации, организацию профессиональных проб школьников. Задача 

совместной деятельности педагога и ребенка – подготовить школьника к 

осознанному выбору своей будущей профессиональной деятельности. 

Создавая профориентационно значимые проблемные ситуации, 

формирующие готовность школьника к выбору, педагог актуализирует его 

профессиональное самоопределение, позитивный взгляд на труд в 

постиндустриальном мире, охватывающий не только профессиональную, но 

и внепрофессиональную составляющие такой деятельности. Эта работа 

осуществляется через: 
 

циклы профориентационных часов общения, направленных на подготовку 

школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего; 

освоение школьниками курсов внеурочной деятельности «Билет в 
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будущее» - 5-9 классы 

профориентационные игры: деловые игры, квесты, расширяющие знания 

школьников о типах профессий, о способах выбора профессий, о 

достоинствах и недостатках той или иной интересной школьникам 

профессиональной деятельности; 

экскурсии на предприятия города, дающие школьникам начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии; 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, 

тематических профориентационных парков, дней открытых дверей в средних 

специальных учебных заведениях и вузах; 

организация на базе пришкольного детского лагеря отдыха 

профориентационных смен, в работе которых принимают участие эксперты в 

области профориентации и где школьники могут глубже познакомиться с 

теми или иными профессиями, получить представление об их специфике, 

попробовать свои силы в той или иной профессии, развивать в себе 

соответствующие навыки. 

совместное с педагогами изучение интернет ресурсов, посвященных выбору 

профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, 

прохождение онлайн курсов по интересующим профессиям и направлениям 

образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов, созданных в 

сети интернет: просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей по 

вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 
 
 
 

встречи с представителями разных профессий (очные и онлайн); 

изучение интернет ресурсов, посвященных выбору профессий, прохождение 

профориентационного онлайн-тестирования 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов 

«ПроеКТОриЯ» , просмотр лекций, решение учебно-тренировочных задач, 

участие в мастер-классах, посещение открытых уроков; 

индивидуальные консультации психолога для школьников и их родителей 

по вопросам склонностей, способностей, дарований и иных индивидуальных 

особенностей детей, которые могут иметь значение в процессе выбора ими 

профессии; 

участие во всероссийских проектах «Большая перемена», «Билет в 

будущее». 
 

2.2.12.Школьные медиа 
Цель школьных медиа –развитие коммуникативной культуры школьников, 
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формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся . Воспитательный потенциал школьных медиа 

реализуется в рамках следующих видов и форм деятельности. 

Школьный медиацентр – созданная из заинтересованных добровольцев 

группа информационно-технической поддержки школьных мероприятий. 

Участники объединения «Пресс-центр» осуществляют видеосъемку и 

мультимедийное сопровождение школьных праздников, фестивалей, 

конкурсов. 

В состав «Пресс-центра» входят ученики 8-9 классов. В команду входят 

также сотрудники школы, чьи принципы не расходятся с целями и задачами 

команды, функционирование которой направлено на формирование яркой 

творческой индивидуальности, ориентированной на созидательную 

социальную деятельность. 

Задачи, которые решает информационно-медийная команда: 
 

отношений с 

аналогичными центрами в районе и регионах России; 
 

адаптации в социуме; 
 

творческого самовыражения; 

ышение интереса читателей и слушателей к делам и проблемам школы; 
 

Кроме того, деятельность информационно-медийной команды способствует 

продвижению школы в информационной среде . 

Это даѐт возможность родителям и учащимся узнать больше о школьной 

жизни, помогает рационально заполнить свободное время учащихся, 
 

совместная работа позволяет сплотить ученический, родительский и 

учительский коллективы. 

Сфера социальной практики детей и подростков, в процессе которой они 

приобретают социальный, нравственный, культурный и мировоззренческий 

опыт: 
 
 
 

видеоблогингом; 

-дайджесты 

(посты) и видеоролики, 
 
 
 

Информационно – медийное направление реализуется через комплекс 

онлайн мероприятий, направленных на продвижение проектов и программ в 

сфере информационно - медийного направления: акции; флешмобы. 

Комплекс онлайн активностей, приуроченных к датам: 
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День защитника Отечества; 
 

– День Победы; 
 
 
 
 

2.2.13.Школьный музей 
 

Школьный музей сегодня является эффективным средством воспитания 

подрастающего поколения. Он становится средством творческой 

самореализации, инициирует личностно -ориентированное воспитание и 

образование, является маленьким исследовательским центром по 

сохранению, возрождению и развитию локальных культурно-исторических 

традиций, участвует в диалоге поколений и культур. 

Школьный музей рассчитан на детей. Дети - будущее нашего общества. Если 

мы хотим вырастить достойных граждан, патриотов отечества, мы должны 

воспитать в наших детях духовно-нравственный стержень. Сегодня как 

никогда ясно, что без воспитания патриотизма, гражданственности, 

духовности у подрастающего поколения ни в экономике, ни в культуре, ни в 

образовании мы не сможем уверенно двигаться вперед. С раннего возраста 

человек начинает осознавать себя частицей своей семьи, своей нации, своей 

Родины. 

Дата создания музея - 20.06.2023 

Профиль музея - краеведческий. 

Целью деятельности школьного музея является содействие формированию 

интереса к отечественной истории и уважительного отношения к 

нравственным ценностям прошлых поколений, развитию коммуникативных 

компетенций, навыков исследовательской работы учащихся, поддержка 

творческих способностей детей. 

Задачи музея 

1)Воспитание патриотизма и гражданственности . 

2) Формирование интереса у учащихся к изучению истории родного края, 

города, школы. 

3) Приобщение учащихся к поисково-исследовательской и краеведческой 

деятельности. 

4) организация взаимодействие педагогов, родителей, учащихся и 

выпускников разных поколений. 

Музей располагается на втором этаже здания школы. Экспозиция музея 

размещается в одном кабинете общей площадью 20 кв.м.. Музей занимает 

один кабинет (кабинет № 19) на втором этаже. 
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Экспозиция музея состоит из разделов: 

«Историческое прошлое школы», 

«Выпускники школы», 

«Уголок советского школьника». , 

«Наши учителя», 

«Вперед в будущее». 
 
 
 
 
 

2.2.14.Школьный спортивный клуб 
 

Школьный спортивный клуб «Старт» является детским общественным 

объединением МОУ «СОШ № 19» . Он был создан в 2020 году. Целью 

Клуба является привлечение обучающихся к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, развитие традиционных и наиболее 

популярных видов спорта, пропаганда здорового образа жизни. Клуб 

осуществляет свою деятельность во взаимодействии со всеми 

участниками образовательного процесса. В своей деятельности Клуб 

руководствуется Конституцией РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», Письмом Министерства образования и науки РФ и 

Министерства спорта, туризма и молодежной политики РФ от 10.08.2011 г. № 

МД-1077/19, НП-02-07/4568 «О методических рекомендациях по созданию и 

организации деятельности школьных спортивных клубов», Приказом 

Минпросвещения России от 23.03.2020 № 117 «Об утверждении порядка 

осуществления деятельности школьных спортивных клубов», иными 

нормативными правовыми актами г. Вологды. 
 

Задачи клуба . 

1) Разработка предложений по развитию физической культуры и спорта в 

школе в рамках учебной и внеурочной деятельности. 

2)Вовлечение обучающихся в систематические занятия физической 

культурой и спортом, формирование у них мотивации и устойчивого 

интереса к укреплению здоровья. 

3)Организация физкультурно-спортивной работы в школе во внеурочное 

время. 

4) Активизация физкультурно-спортивной работы и участие по возможности 

всех обучающихся и иных участников образовательного процесса в 

спортивной жизни Клуба. 

5) Укрепление здоровья и физическое совершенствование участников 

образовательного процесса на основе систематически организованных 

массовых спортивно-оздоровительных мероприятий. 

6)Воспитание у обучающихся общественной активности и трудолюбия, 
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самодеятельности и организаторских способностей. 

7) Привлечение к спортивно-массовой работе в Клубе известных 

спортсменов, ветеранов спорта, родителей обучающихся. 

Управление Клубом осуществляется его руководителем, назначаемым и 

освобождаемым от должности директором школы. Формами самоуправления 

в Клубе является совет Клуба ,состоящий из представителей обучающихся, 

педагогического коллектива и родителей . Совет состоит из 9 человек, 

назначаемых руководителем Клуба. 

Все спортивные мероприятия, которые проводятся в школе, организуются 

членами совета клуба. 

Школа – центр физкультурного и спортивного движения в микрорайоне. 

Социальный эффект от организации школьного спортивного клуба. 

Привлечение родителей к сотрудничеству с ШСК «Старт», в 

муниципальных,  спортивно-массовых мероприятиях; 

Вовлечение «трудных» и детей и склонных к асоциальному поведению, 

подростков в секции и мероприятия ШСК «Старт»; 

Вовлечение родителей в физкультурно-массовые мероприятия школы. 
 

Образовательный эффект от организации школьного спортивного клуба. 

Освоение компонентов ключевых компетентностей: знаний, умений и 

навыков физкультурного и спортивного образования, 

освоение методики подготовки сдачи норм ВФСК «Готов к труду и 

обороне»; 

Профессиональный эффект. 

Спортивные успехи – на основе устойчивой мотивации к занятиям 

избранным видом спорта. 

Активное участие обучающихся в ШСК «Старт» в соревнованиях различного 

уровня; 
 

Присвоение разрядов лучшим спортсменам школы; 

Профориентация старшеклассников (выбор педагогических вузов и 

колледжей спортивной направленности); 

Деятельность совета ШСК и волонтеров из членов клуба позволит 

пропагандировать здоровый образ жизни, проводить профилактику вредных 

привычек, поможет узнать историю спорта и олимпийского движения, 

спортивных достижений через связь со СМИ, выпуск буклетов, фотогазет, 

создание и обновление странички ШСК на школьном сайте . 
 
 
 

2.2.15.Школьная театральная студия. 
 

Цель работы театральной студии: формирование эстетической культуры 

личности средствами театрального искусства. Развитие основных 

компонентов личности: памяти, сценической речи, воображения, фантазии, 

уверенности в себе, пластики, основ ораторского мастерства, чувство 
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партнерства, коммуникативной компетентности молодежи. Реализация 

творческих замыслов лицеистов. Профессиональная помощь в создании 

авторских театральных постановок, сценариев к праздникам. 

Преподавание основ театрального искусства и занятия театральной 

деятельностью в общеобразовательном учреждении способны помочь 

решить следующие задачи в эстетическом воспитании школьников: 

1. Создание условий для самоопределения личности, раскрытие и развитие 

склонностей и способностей ребѐнка, создание «ситуации успеха» для 

каждого; 

2. Оказание помощи и поддержки талантливым и одарѐнным детям; 

3. Формирование многосторонней творческой индивидуальной личности 

школьника, 
 

Театр способствует сплочению коллектива, прививает общительность, 

разносторонность интересов; компенсацию недостаточного участия семьи и 

социума в обеспечении жизнедеятельности ребѐнка и организацию 

содержательного досуга и занятости школьников в свободное от учѐбы 

время, что является профилактикой негативных явлений в детской и 

подростковой среде. 
 

Развивающие задачи, которые решает театральная студия: 

развитие памяти, сценической речи, воображения, фантазии, уверенности, 

пластики, коммуникабельности.Развитие креативного мышления, 

коммуникативной компетентности, способности к аналитической 

деятельности и к саморазвитию. 

Воспитательные задачи: воспитание умения сотрудничества, уважения и 

интереса к работе соавторов. Развитие толерантного мышления, основанного 

на уважении к многообразию культур нашего общества, форм и способов 

проявления человеческой индивидуальности. 
 

Основные направления работы театральной студии: 

1)Просвещение: сообщения, презентации, проекты, участие в городских 

конкурсах театрального искусства, театрализованные представления, 

приуроченные праздничным датам, просмотр и анализ видеоматериала, 

отснятого в ходе репетиций, посещение спектаклей . 

2)Литература и творчество: чтение и изучение литературных произведений, 

авторское сочинение театральных миниатюр, сценариев к праздникам, 

стихотворений и т.д. 

3)Работа над созданием образов героев спектакля, созданием костюмов, 

изготовлением декораций и прочее. 
 

Театральная студия «Салапушки» создана на базе 1 класса МОУ «СОШ № 

19» в 2021-2022 учебном году. Руководитель — Чащина Надкжда 

Васильевна. В сентябре 2022 года театральная студия внесена во 

Всероссийский перечень (реестр) школьных театров (сертификат № 22- 
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1222647350). 
 
 
 

2.2.16. Добровольческая деятельность 

Волонтерство - это участие обучающихся в общественно-полезных делах, 

деятельности на 

благо конкретных людей и социального окружения в целом. Волонтерство 

позволяет школьникам проявить такие качества как внимание, забота, 

уважение. Волонтерство позволяет развиватькоммуникативную культуру, 

умение общаться, слушать и слышать, эмоциональный интеллект, эмпатию, 

умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется следующим образом: 

на внешкольном уровне: 

− посильная помощь, оказываемая школьниками пожилым людям, 

проживающим в 

микрорайоне расположения образовательной организации; 

− привлечение обучающихся к совместной работе с учреждениями 

социальной сферы 

(детские сады, детские дома, дома престарелых, центры социальной помощи 

семье и детям) - в 

проведении культурно-просветительских и развлекательных мероприятий 

для посетителей этих 

учреждений; 

− участие обучающихся (с согласия родителей (законных представителей) к 

сбору помощи 

для нуждающихся; 

на уровне образовательной организации: участие обучающихся в 

организации праздников, 
 

торжественных мероприятий, встреч с гостями школы. 

На базе образовательной организации создан волонтерский отряд «Лучики 

добра» из числа учащихся 7-9 классов. Руководитель - Подшивалова 

Екатерина Борисовна. 
 

2.2.17.Дополнительное образование. 
 

Дополнительное образование - вид образования, который направлен на 

всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в 

интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом или 

профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением 

уровня образования. 

Создание в школе системы дополнительного образования учащихся 

позволяет сохранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, 

воспитывать устойчивый интерес к познавательной деятельности, высокий 

уровень саморегуляции, развитие творческих способностей у детей. 
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Дополнительное образование выступает средством непрерывного 

образования и формирования личности, средством воспитания и в тоже 

время источником мотивации учебной деятельности, выбора профильного 

обучения, помогает в выборе профессии. 

Дополнительное образование дает глубокий эмоциональный заряд, который 

подкрепляется видимым результатом: готовая поделка, сыгранная роль, 

участие в выставке, концерте, соревновании и т.д. 

Задачи, решаемые коллективом педагогов школы, работающих в системе 

дополнительного образования следующие: 

1. Развитие у обучающихся мотивации к познанию и творчеству; 

2. Создание условий для творческой реализации; 

3. Интеллектуальное духовное развитие личности ребенка; 

4. Профилактика асоциального поведения; 

5. Приобщение учащихся к общечеловеческим ценностям; 

6. Создание условий для социального, культурного и профессионального 

самоопределения. 

7. Формирование и закрепление традиций школы. 

На базе МОУ «СОШ № 19» реализуются следующие дополнительные 

общеразвивающие 

общеобразовательные программы : 

«Грамотейка» - для учащихся 1-4 классов и «Шаги к успеху» - для 

учащихся 5-9 классов. Занятия проводят классные руководители. 
 
 
 

2.2.18.Детские общественные объединения 

Действующее на базе МОУ «СОШ № 19» детские общественные 

объединения - 

это добровольные формирования, созданные по инициативе детей и 

взрослых, объединившихся на основе общности интересов для реализации 

общих целей. Воспитание в детских общественных объединениях 

осуществляется через: 

−утверждение и последовательную реализацию в детском общественном 

объединении 

демократических процедур (выборы руководящих органов объединения, 

подотчетность выборных органов общему сбору объединения; ротация 

состава выборных органов и т.п.), дающих ребенку возможность получить 

социально значимый опыт гражданского поведения; 

−организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность 

получить важный 

для их личностного развития опыт деятельности, направленной на помощь 

другим людям, своей 

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

уважение, умение сопереживать, умение общаться, слушать и слышать 

других (такими делами могут являться: посильная помощь, оказываемая 

школьниками пожилым людям; совместная работа с учреждениями 
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социальной сферы) 

−поддержку и развитие в детском объединении его традиций, формирующих 

у ребенка 

чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что 

происходит в 

объединении; 

−участие членов детских общественных объединений в волонтерских акциях, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 
 

В МОУ «СОШ № 19» действуют следующие основные детские 

объединения. 
 

Название 

объединения 

Отряд «Юнармия» 

Состав 
 

Учащиеся 6-9 

классов 

РуководительЦель и задачи объединения 
 

Крушевский Цель: разностороннее военно-

Н.С.                 патриотическое, гражданское, 

нравственное воспитание и 

совершенствование личности 

детей и молодежи, 

формирование сплоченного и 

дружного коллектива. 

Основными задачами являются: 

-гражданско-патриотическое, 

нравственное воспитание, 

формирование ответственного 

отношения к конституционным 

обязанностям; 

-изучение истории и географии 

страны, в том числе военно-

исторического наследия и 

регионального краеведения, 

основы безопасности 

жизнедеятельности; 

-повышение авторитета и 

престижа службы в сфере 

обороны и безопасности 

государства; 

-получение теоретических и 

практических навыков для 

защиты Отечества; 

-повышения уровня 

физической подготовленности; 

реализация молодежных 

социальных инициатив и 
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Отряд «ЮИД» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отделение РДДМ 

 
 
 
 

Учащиеся 6 

класса 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учащиеся 9 

класса 

 
 
 
 

Изюмова 

Н.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тарасова 

А.А. 

проектов в сфере 

патриотического и 

гражданского воспитания; 

Цель:активизация деятельности 

школы по предупреждению 

детского дорожно-

транспортного травматизма 

(ДДТТ) 

Основными задачами являются: 

– углубленное изучение Правил 

дорожного движения, 

знакомство с оперативно-

техническими средствами 

регулирования дорожного 

движения; 

– волонтерская работа по 

пропаганде Правил дорожного 

движения в школах, детских 

садах, учреждениях 

дополнительного образования 

детей; 

– организация работы с юными 

велосипедистами; 

Цель: формирование активной 

гражданской позиции среди 

подростков. 

Основные задачи: 

-предоставлять возможность 

школьникам проявить себя, 

реализовать свой потенциал 

-воспитывать чувства 

патриотизма, формировать у 

подрастающего поколения 

верность Родине, готовность к 

служению Отечеству и его 

защите; 

-формировать содружество 

учащихся на основе любви к 

школе, малой родине, своей 

стране, уважения традиций и 

соблюдения Устава школы, 

толерантности и товарищества; 

-формировать у учащихся 

позитивное отношение к ЗОЖ; 

-повышать информационно- 
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медийную грамотность 

современных школьников. 
 

Отряд «ДЮП» Учащиеся 7б 

класса 

Добрынина 

С.В. 

Цель: 

воспитание 

гражданственности, высокой 

общей культуры, 

коллективизма, привлечение 

учащихся к организации 

пропаганды безопасного 

поведения среди детей 

младшего и среднего звена. 

Основными задачами дружин 

юных пожарных являются: 

- активное содействие школе в 

воспитании учащихся, их 

всестороннем развитии, 

выработке у школьников 

активной жизненной позиции; 

- создание активной помощи 

взрослым в сохранении жизни, 

здоровья и имущества граждан 

от пожаров; 

- овладение основами 

пожарного дела, умениями и 

навыками по предупреждению 

и тушению пожаров, оказанию 

первой помощи пострадавшим 

на пожаре. 
 

Отряд «Лучики 

добра» 

Учащиеся 7-9 

классов 

Подшивалова Цель: популяризация 

Е.Б. идей добровольческого труда и 

привлечение школьников к 

решению социально значимых 

проблем 

Задачи: 

-Развитие высоких 

нравственных качеств путѐм 

пропаганды идей 

добровольного труда на благо 

общества. 

-Привлечение учащихся к 

решению социально значимых 

проектов. 

-Профилактика вредных 
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привычек, наркомании. 

-Внедрение социальных 

проектов, социальных 

программ, мероприятий, акций 

и участие в них. 

-Формирование социальных 

навыков. 

-Организация досуга учащихся 

как одного из звеньев 

профилактической работы. 
 

2.2.19.Истоки 
 

Программа духовно-нравственного воспитания «Социокультурные 

истоки», направлена на приобщение детей и их родителей к базовым 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям России. Авторами 

программы являются И.А. Кузьмин, профессор, член корреспондент 

Российской академии естественных наук и А.В. Камкин, профессор 

Волгоградского государственного педагогического университета, член-

корреспондент Российской Академии естественных наук. 

В программе одной из важнейших задач являться задача соединения 

интеллектуального и духовно - нравственного начала в процессе обучения и 

воспитания дошкольников. 

Программа предполагает тесное сотрудничество и взаимодействие с 

семьей. Содержание программы составляют ценности культуры: мудрые 

пословицы и умные с хитрецой загадки, хороводные игры, песенки и 
 

потешки, торжественные былины, поучительные сказы и сказки, лучшие 

образцы литературных текстов классиков русской литературы, картины 

наших выдающихся художников, музыкальные произведения русских 

композиторов. Родная песня и народная игрушка, помогают школьникам 

лучше понять и принять ценности родной культуры. 

Занятия проводятся в рамках урочной и внеурочной деятельности. 
 

РАЗДЕЛ 3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ 

3.1 Кадровое обеспечение 

В школе запланированы и проводятся мероприятия, направленные на 

повышение квалификации работников образовательного учреждения в 

области воспитания, организация научно-методической поддержки и 

сопровождения педагогов с учетом планируемых потребностей 

образовательной системы ОУ и имеющихся у самих педагогов интересов. 

Ведется планомерная работа по пропаганде положений теории 

воспитательных систем среди педагогического коллектива: 

через участие в семинарах, научно-практических конференциях – от 

школьных до региональных международных; 
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через научно-методические пособия; 

через знакомство с передовыми научными разработками и российским 

опытом. 

В ходе работы к личности воспитателя, классного руководителя 

предъявлялись следующие требования: 

умение анализировать имеющиеся воспитательные ресурсы 

умение проектировать, распределять цели; 

умение организовать и анализировать деятельность; 

умение осваивать свой опыт через рефлексию и выражать его в техно-

логической форме; 

умение перестроить устаревшие технологические формы и методы; 

способность к самовыражению. 

При планировании работы с кадрами учитываются: 

нормативные документы Министерства образования Российской 

Федерации, определяющие главные направления воспитательной работы; 

проблемы воспитания, стоящие в центре внимания; 

основные направления воспитательной работы, сложившиеся в школе, в том 

числе проблемы, над которыми работает школа; 

реальное состояние воспитательной работы в школе и уровень развития 

личности воспитанников; 

возрастные особенности воспитанников и специфические проблемы 

воспитания школьников, возникающие на каждом этапе формирования 

личности; 
 

уровень педагогического мастерства, квалификацию и опыт воспитателей и 

классных руководителей, их готовность к решению предстоящих 

воспитательных задач (на основе диагностики), определившиеся интересы 

в области теории и методики воспитания, а также реальные возможности для 

внедрения в практику рекомендаций педагогической теории и передового 

опыта. 

В работе классных руководителей проходит изучение: 

нормативных документов; 

научных разработок по вопросам повышения квалификации педагогических 

кадров; 

изучение организации и содержания учебно-воспитательного процесса; 

глубокий и всесторонний анализ состояния и результатов воспитательной 

работы в школе; 

знание важнейших тенденций развития учебно-воспитательного процесса и 

качества подготовки учащихся; 
 

№п\п Занимаемая 

должность 

1 Зам.директора по 
ВР 

2 Советник по 

Ф.И.О. 
 

Изюмова Н.В. 
 

Тарасова А.А. 
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воспитанию 
 

Классные руководители 
 

3 5«А» 

4 5«Б» 

5 6 

6 7 «А» 

7 7 «Б» 

8 8 

9 9 

10 Учитель 

физической 

культуры 

11 Зав.библиотекой 

12 Педагог-психолог 

Крушевский Н.С. 

Утюгова К.Е. 

Зайцева И.А. 

Изюмова Н.В. 

Добрынина С.В. 

Старостина Е.В. 

Ионова С.Ю. 

Прокопьев В.А. 
 
 
 

Добрынина С.В. 

Чеснова Е.С. 
 

3.2 Требования к условиям работы с обучающимися с особыми 

образовательными потребностями 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые 

образовательные потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из 

социально уязвимых групп , одарѐнных, с отклоняющимся поведением, — 

создаются особые условия . 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными 

потребностями являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с 

окружающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в 

общеобразовательной организации; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их семьям 

со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учѐтом 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 ребѐнка 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 приѐмов, организацией совместных форм работы 
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воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

– личностно-ориентированный подход в организации всех видов 

деятельности обучающихся с особыми образовательными потребностями. 
 

3.3 Система поощрения социальной успешности и проявлений активной 

жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной 

успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в 

воспитательных целях. Система проявлений активной жизненной позиции и 

поощрения социальной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о 

награждении, проведение награждений в присутствии значительного числа 

обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу 

общеобразовательной организации, качеству воспитывающей среды, 

символике общеобразовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 
 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и т. п.); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование 

индивидуальных и коллективных наград даѐт возможность стимулировать 

индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодолевать 

межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей 

(законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учѐтом наличия 

ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных 

представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и 

социальной успешности : индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, 

благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио — деятельность обучающихся при еѐ организации и 

регулярном поощрении классными руководителями, поддержке родителями 

(законными представителями) по собиранию (накоплению) артефактов, 

фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, 
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достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощрительные 

письма, фотографии призов, фото изделий, работ и др., участвовавших в 

конкурсах и т. д.). 

Рейтинги — размещение имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой 

их успешностью, достижениями в чѐм-либо. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов и 

др.) может заключаться в материальной поддержке проведения в 

общеобразовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной 

деятельности воспитательной направленности, в индивидуальной поддержке 

нуждающихся в помощи обучающихся, семей, педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию 

благотворителей и их деятельности. 
 

3.4 Анализ воспитательного процесса 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с 

целевыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, среднего 

общего образования, установленными соответствующими ФГОС. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в МОУ «СОШ № 19» 

является ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления 

основных проблем и последующего их решения . 
 

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 партнѐрами); 

распределѐнная 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. 

Основные направления анализа воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 
 
 
 

117



динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом) с последующим обсуждением результатов на 

методическом объединении классных руководителей или педагогическом 

совете. 

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, педагогом-психологом), 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: 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; 

деятельности по профилактике и безопасности; 

деятельности по профориентации обучающихся; 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением 

которых предстоит работать педагогическому коллективу. 
 

3.5.Федеральный календарный план воспитательной работы является единым 

для образовательных организаций. 

Федеральный календарный план воспитательной работы может быть 

реализован в рамках урочной и внеурочной деятельности. 

Образовательные организации вправе наряду с федеральным календарным 

планом воспитательной работы проводить иные мероприятия согласно 
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федеральной рабочей программе воспитания, по ключевым направлениям 

воспитания и дополнительного образования детей. 

Сентябрь: 

сентября: День знаний; 

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: 

октября: Международный день пожилых людей; Международный день 

музыки; 

октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек. 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

ноября: День народного единства; 

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: 

декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

6 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

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; 

февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

марта: Международный женский день; марта: 

День воссоединения Крыма с Россией; 27 

марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

апреля: День космонавтики; 
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20 апреля: День памяти о геноциде советского народа нацистами и их 

пособниками в годы Великой Отечественной войны. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

мая: День Победы; 

мая: День детских общественных организаций России; 

25 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

июня: День русского языка; 

юня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 
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3 . Организационный раздел 

3.1.Учебный план – документ, который определяет перечень, трудоѐмкость, 

последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной 

деятельности и форм промежуточной аттестации обучающихся. 

Учебный план является одним из основных механизмов реализации основной 

образовательной программы. 

Учебный план основного общего образования для обучающихся с 

нарушениями слуха разрабатывается на основе следующих нормативных 

документов: 

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

Российской Федерации» (с последующими изменениями). 

2.Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования, утверждѐнный Приказом Минпросвещения России от 

31.05.2021 № 287 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования" (Зарегистрировано в Минюсте России 05.07.2021 № 64101); 3. 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 № 

115 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования» (с последующими изменениями); 

4.Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

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

2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

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

утверждении федеральной адаптированной образовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья‖ 

6. Устав МОУ «СОШ №19 ». 
 

Для обучающегося с ОВЗ , в т.ч. с нарушениями речи может быть 

разработан индивидуальный учебный план как на весь период обучения по 

программе, так и на один год или иной срок. Данный индивидуальный план 

предусматривает решение одной или нескольких из ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение 

которых может вызывать у данной группы обучающихся специфически 

обусловленные или индивидуально ориентированные трудности (за счѐт 

часов части учебного плана, определяемой участниками образовательных 

отношений); 

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной работы и, 

при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в 

соответствии с ―Индивидуальным планом коррекционно-развивающей 

работы‖ за счет часов внеурочной деятельности в объеме не менее 5 часов в 
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неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим 

особого внимания для пропедевтики возникновения специфически 

обусловленных или индивидуально ориентированных трудностей в 

обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом интересов, 

склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного 

обучающимся профиля в обучении. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области и 

учебные предметы: 

русский язык и литература (русский язык, литература); иностранные языки 

(английский язык); 

общественно-научные предметы (история, обществознание, география. 

Учебный предмет "История" включает в себя учебные курсы "История 

России" и "Всеобщая история"); 

математика информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика.Учебный предмет "Математика" предметной области включает 

в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статистика"); 

основы духовно-нравственной культуры народов России (ОДНКНР); 

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

(изобразительное искусство, музыка); 

технология (технология); 

физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности (физическая 

культура, основы безопасности жизнедеятельности). 

Для обучающихся с ОВЗ , физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, образовательная организация по 

согласованию с родителями (их законными представителями) обучающегося 

вправе делать выбор между учебным предметом ―Физическая культура‖ и 

―Адаптивная физическая культура‖. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 

академических часов в соответствии с требованиями к организации 

образовательного процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-

дневной) учебной неделе, предусмотренными Гигиеническими нормативами 

и Санитарно-эпидемиологическими требованиями. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увеличения 

срока обучения на один год не может составлять менее 6018 академических 

часов за шесть учебных лет. 

Учебный план: 
 

отводимое на их освоение и организацию; 
 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 
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Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предметов 

обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Частьучебного плана, формируемая участниками 

образовательных отношений, определяет время, отводимое на изучение 

содержания образования, обеспечивающего реализацию интересов и 

потребностей обучающихся, их родителей         (законных 

представителей), педагогического коллектива образовательной организации. 

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных 

учебных предметов обязательной части; 

- введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих 

интересы и потребности участников образовательных отношений, в том 

числе этнокультурные; 

- другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной деятельности 

обучающихся. 

В Уставе учреждения определѐн режим деятельности школы. 
 

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

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

составляют не менее 30 календарных дней, не менее 8 недель летом. Учебный 

план рассчитан на 5-дневную рабочую неделю. Продолжительность урока 

составляет 40 минут. 

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

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

учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

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

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

учащихся Муниципального образовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа №19 » г. Вологда (принято на педагогическом 

совете , протокол № 9 от 30.08.23, утверждено приказом директора №149/1 о 

от 01.09.23 (с последующими изменениями)) промежуточная аттестация – это 

установление уровня достижения результатов освоения учебных 

предметов, курсов,     дисциплин (модулей), предусмотренных 

образовательной программой. 

В соответствии с чем при организации промежуточной аттестации 

учащихся используется накопительный подход, который основывается на 

выведении годовой отметки успеваемости учащихся по всем предметам 

учебного плана на основе совокупности четвертных отметок (во 2-9 классах) 

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

учебного года. 

При реализации АООП ООО для обучающихся с нарушениями слуха 

созданы специальные условия, обеспечивающие освоение обучающимися 

содержания образовательной программы в полном объеме с учетом их 

особых образовательных потребностей и особенностей здоровья. 
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Учебный план АООП основного общего образования для обучающихся с 

нарушениями слуха вар.2.1. для слабослышащих и поздно оглогших 

обучающихся (на основе федерального недельного учебного плана 

основного общего образования 

обучающихся с нарушениями слуха для 5-дневной учебной недели (1-й 

вариант)) 
 
 
 

Предметная Учебный 

область предмет 
 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык 

литература Литература 

Развитие речи 

Иностранные Иностранный 

языки язык 

Математика и Математика 

информатика Алгебра 

Геометрия 

Вероятность и 

статистика 

Информатика 

Общественно- История 
научные Обществознан 
предметы ие 

География 

Естественно- Физика 

научные Химия 

предметы Биология 

Искусство Изобразительн 

ое искусство 

Музыка 

Технология Технология 

Физическая Физическая 
культура и культура 

основы Основы 
безопасности безопасности 

жизнедеятельн жизнедеятельн 

ости ости 

Основы Основы 

духовно- духовно- 

Количество часов в неделю Форм 

а ПА 

5а 5б 6 7а 7б 8 9 
 

5 5 6 4 4 3 3 НСО 

3 3 3 2 2 2 3 НСО 

1 1 1 1 1 1 1 

2 2 2 2 2 2 2 НСО 
 

5 5 5 0 0 0 0 НСО 

0 0 0 3 3 3 3 НСО 

0 0 0 2 2 2 2 НСО 

0 0 0 1 1 1 1 НСО 
 

0 0 0 1 1 1 1 НСО 

2 2 2 2 2 2 2.5 НСО 

0 0 1 1 1 1 1 НСО 
 

1 1 1 2 2 2 2 НСО 

0 0 0 2 2 2 3 НСО 

0 0 0 0 0 2 2 НСО 

1 1 1 1 1 2 2 НСО 

1 1 1 1 1 0 0 НСО 
 

1 1 1 1 1 1 0 НСО 

2 2 2 2 2 1 1 НСО 

2 2 2 2 2 2 2 НСО 
 

0 0 0 0 0 1 1 НСО 
 
 
 
 

1 1 1 0 0 0 0 НСО 
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нравственной нравственной 

культуры культуры 

народов народов 

России России 

Итого 27 27 29 30 30 31 32. 

5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Наименование учебного курса 

ОДНК НР 0 0 0.5 0 0 0 0 

Математика и конструирование 1 1 0 0 0 0 0 рефер 

ат 

История Вологодского края 1 1 0.5 1 1 0 0 Рефер 

ат 

ИЗО 0 0 0 0 0 1 0 рефер 

ат 

Вероятность и статистика 0 0 0 0 0 1 0,5 рефер 

ат 

Экология Вологодской области 0 0 0 0.5 0.5 0 0 рефер 

ат 

Региональная экономика 0 0 0 0.5 0.5 0 0 рефер 

ат 

Итого 2 2 1 2 2 2 0 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 30 32 32 33 33 

Количество учебных недель 34 34 34 34 34 34 34 Всего 

часов в год 98 98 102 108 108 112 112 

6 6 0 8 8 2 2 

Внеурочная деятельность 

коррекционно- развивающая область 

Коррекционно – развивающие 1 1 1 1 1 1 1 

занятия с психологом «Путь к 

успеху» - коррекция и развитие 

познавательных способностей и 

эмоционально-волевой сферы; 

Коррекционно – развивающие 1 1 1 1 1 1 1 

занятия с дефектологом по 

развитию познавательной 

деятельности и мыслительных 

процессов; 

Коррекционно – развивающие 1 1 1 1 1 1 1 

занятия с логопедом по 

коррекции нарушения письма и 

чтения, развитию связной речи. 

Коррекционно-развивающее 1 1 1 1 1 1 1 

занятие по русскому языку (по 
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интересов и 

Кружок «Россия 

восполнению индивидуальных 

пробелов в знаниях). 

Коррекционно-развивающее 1 1 1 1 1 1 1 

занятие по математике (по 

восполнению индивидуальных 

пробелов в знаниях). 

Коррекционно-развивающее 

занятия по предметам УП (по 

восполнению индивидуальных 

пробелов в знаниях) 

II.Другие направления внеурочной деятельности (до 5 часов) 
 
 
 
Учебный план на 2024-2025 размещен на сайте школы. 
 

3.2. План внеурочной деятельности 
 
 

Направление 

внеурочной 

деятельности 

Форма 

организации 

внеурочной 

деятельности 

V VI VII VIII IX 

VА VБ VI VIIА VIIБ 

 

Информационно-

просветительские 

занятия 

Кружок 1 1 1 1 1 1 1 

«Разговоры о 

важном» 
 

Занятия по 

формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Кружок «Учимся 1 1 1 1 1 1 1 

для жизни» 

 

Занятия, Кружок «Мой 

направленные на выбор» 

удовлетворение 

профориентационных - мои 

потребностей 
горизонты» 

обучающихся 

1 1 
 
 

1 1 1 1 1 

 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Занятия, 

Кружок «Герои 

Вологодчины» 

Кружок 

«Истоки» 
 
 
 

Объединение 

0,5 0,5 0,5 
 
 

0,5 0,5 0,5 
 
 
 
 

1 1 

0,5 0,5 0,5 0,5 
 
 

0,5 0,5 0,5 0,5 
 
 
 
 

1 1 
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направленные на 

удовлетворение 

социальных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся , на 

педагогическое 

сопровождение 

деятельности 

социально-

ориентированных 

ученических 

сообществ, детских 

общественных 

объединений, 

органов 

ученического 

самоуправления 

«Лучики добра» 

Объединение 1 

«Юнармия» 

Объединение 1 

«Дружина юных 

пожарных» 

Объединение 1 

«Отряд ЮИД» 

 
 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Занятия, 

направленные на 

удовлетворение 

интересов и 

потребностей 

обучающихся в 

творческом и 

физическом 

развитии, помощь в 

самореализации, 

раскрытии и 

развитии 

способностей и 

талантов 

Всего по классам 

Итого 

Кружок 

«Ступени» 
 
 
 
 
 
 

Объединение 

«Школьный 

музей» 
 

Секция 

«Волейбол» 

1 1 1 1 1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 

1 1 
 
 
 
 

1 1 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 7 7 6 7 7 6 

26 13 26 7 6 
 
План внеурочной деятельности на 2024-2025 год размещен на сайте школы .  
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3.3. Календарный учебный график 

Календарный учебный график определяет чередование учебной 

деятельности (урочной и внеурочной) и плановых перерывов при получении 

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

периодам учебного года: 

• даты начала и окончания учебного года; 

• продолжительность учебного года, четвертей (триместров); • сроки и 

продолжительность каникул; 

• сроки проведения промежуточных аттестаций. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным 

четвертям. Урочная деятельность обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья организуется по 5 дневной учебной неделе, в 

субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если 

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

начинается в первый, следующий за ним, рабочий день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 31 мая. Если этот 

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

заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 классов окончание 

учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном 

графике предусматривается чередование периодов учебного времени и 

каникул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 

календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: Iчетверть – 9 учебных 

недель (для 5-9 классов), II четверть -7 учебных недель(для5-9 классов), 

IIIчетверть -10 учебных недель (для 5-9 классов), IV четверть - 8 учебных 

недель (для 5-9 классов). 

Продолжительность каникул составляет: 
 

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

классов); по окончании II четверти (зимние каникулы) – 14 календарных 

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

календарных дней (для 5 – 9 классов); 

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

Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 минут, 

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

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

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

должна составлять не менее 20-30 минут. 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной 

работоспособности обучающихся с ЗПР и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение 

учебной недели, при этом объем максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 

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

классов - не более 7 уроков. 

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

часов. Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования 

планируют на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между 

началом факультативных (дополнительных) занятий и 

последним уроком необходимо организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с 

учетом мнений участников образовательных отношений, 

региональныхиэтнокультурных традиций, плановых мероприятий 

учреждений культуры региона и определяет чередование учебной 

деятельности (урочнойивнеурочной) иплановых перерывов 

приполученииобразования для отдыха и иных социальных целей (каникул) 

по календарным периодам учебного года. 

Календарный учебный график на текущий учебный год ежегодно 

утверждается соответствующим приказом директора (Приложение 1). 
 
 
Календарный учебный график на 2024-2025 год размещен на сайте школы. 
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3.4. Календарный план воспитательной работы 
 
 
 
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ШКОЛЫ 

НА ___2023-2024_____ УЧЕБНЫЙ ГОД 

(основное общее образование) 
 

Ключевые общешкольные дела 
 

 

Дела Классы 
 
 
 

Праздник «День знаний» 5-9 
 
 
 

Неделя безопасности 5-9 
 

Акция «Дорогие мои, 5-9 

старики» 
 

Праздничный марафон 5-9 

«Школьные посиделки» 

Акция «В единстве- 5-9 

сила!» 

Акция «Бумажный бум» 5-9 
 
 
 

Единый урок по правам 5-9 

человека 

День матери (мастер- 5-9 

классы, классные часы) 
 

Акция «СТОП 8-9 

ВИЧ/СПИД» 

Тематические 5-9 

мероприятия в рамках 

празднования Дня 

Конституции 

День неизвестного солдата 5-9 

Ориентировочно 

е 

время 

проведения 

1.09.2023 
 
 
 

26-30.09.2023 
 

1.10.2023 
 
 
 

1-5.10.2023 
 

4.11.2023 
 

28.10.2023 
 
 
 

20.11.2023 
 
 

21-26.11.2023 
 
 
 

1.12.2023 
 

5-12.12.2023 
 
 
 
 

3.12.2023 

 

Ответственные 
 
 
 

Изюмова Н.В., 

Яблонская 

Н.В. 

Классные 

руководители 

Изюмова Н.В., 

классные 

руководители 

Изюмова Н.В., 

Тарасова А.А. 

Крушевский 

Н.С. 

Изюмова Н.В., 

совет 

учащихся 

Крушевский 

Н.С. 

Изюмова Н.В., 

классные 

руководители 

Яблонская 

Н.В. 

Крушевский 

Н.С. 
 
 
 

Крушевский 
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(просмотр видеофильма, 

посещение Аллеи Славы) 

День Героев 5-9 

Отечества(классные часы) 

Новогодний 5-9 

калейдоскоп(конкурсы, 

акции, новогодние 

представления, мастер-

классы) 

Вахта Памяти 5-9 
 
 
 

День науки 5-9 
 

Акция «Подари книгу» 5-9 
 

Спортивные соревнования 5-9 

«А ну-ка, парни» 
 

«А ну-ка, 5-9 

девушки»(мастер-классы, 

классные часы) 

Всемирный день здоровья 5-9 

(флешмоб) 
 

Гагаринский урок 5-9 
 

Благотворительный 5-9 

марафон 
 

Акция «Бумажный бум» 5-9 
 

Вахта Памяти 5-9 
 
 
 

Легкоатлетический забег 5-9 

«Ура, каникулы!» 

 
 
 

9-10.12.2023 
 

19- 27.12.2023 
 
 
 
 
 

27.01.2024 
 
 
 

8.02.2024 
 

14.02.2024 
 

16-21.02. 2024 
 
 
 

1-5.03.2024 
 
 
 

7.04.2024 
 
 
 

12.04.2024 
 

3-12.04.2024 
 
 
 

28.04.2024 
 

1-9.05.2024 
 
 
 

29.05.2024 

Н.С. 
 

Классные 

руководители 

Изюмова Н.В., 

классные 

руководители 
 
 
 

Лобачева Н.В., 

классные 

руководители 

Яблонская 

Н.В. 

Добрынина 

С.В. 

Прокопьев 

В.А. 
 

Классные 

руководители 
 

Прокопьев 

В.А. 
 

Классные 

руководители 

Изюмова Н.В., 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Изюмова Н.В., 

классные 

руководители 

Прокопьев 

В.А., классные 

руководители 
 

Курсы внеурочной деятельности 
 

Количество 

Название курса Классы часов Ответственные 
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«Разговоры о важном» 5-9 
 

«Учимся у жизни» 5-9 
 

«Мой выбор» 5 
 

«Россия - мои горизонты» 6-9 
 

«Юнармия» 8 
 

«ЮИД» 6 

«ДЮП» 7Б 
 

«Волонтерский отряд» 5-9 

в неделю 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 
 

1 

1 
 

1 

 

Классные 

руководители 

Яблонская 

Н.В. Классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Крушевский 

Н.С. Изюмова 

Н.В. 

Добрынина 

С.В. 

Подшивалова 

Е.Б. 
 

Самоуправление (по отдельному плану) 
 
 
 

Профориентация 
 

 

Дела, события, Классы 

мероприятия 
 

Мониторинг 9 

профопределения 

выпускников школы 

Единый день 5-9 

профориентации(просмотр 

видеороликов, игры) 

Заочный региональный 5-9 

конкурс «Шаг в будущее» 

Областной урок 5-9 

занятости(игры, просмотр 

презентаций , 

видеороликов ) 

Просмотр Всероссийских 5-9 

открытых уроков 

«ПроеКТОрия» 

Мониторинг 9 

профессиональных 

намерений выпускников 

Ориентировочно 

е 

время 

проведения 

Август 2023 года 
 
 
 

16.11.2023 
 
 
 

16-30.12.2023 
 

23.11.2023 
 
 
 
 

В течение 

учебного года 
 

Декабрь, май 

2024 года 

 

Ответственные 
 
 
 

Крушевский 

Н.С. 
 

Чеснова Е.С., 

классные 

руководители 

Классные 

руководители 

Чеснова Е.С., 

классные 

руководители 
 

Изюмова Н.В., 

классные 

руководители 

Ионова С.Ю. 
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Профтестирование 6,8 
 
 
 

День карьеры молодежи 7-9 
 
 
 

Чемпионат «Молодые 8-9 

профессионалы» 
 

Проект «Большая 8-9 

перемена» 

Проект «Билет в 6-9 

будущее» 

В течение 

учебного года 
 

Октябрь 2023 

года 
 

Ноябрь 2023 

года 
 

В течение 

учебного года 

В течение 

учебного года 

Изюмова Н.В., 

классные 

руководители 

Изюмова Н.В., 

классные 

руководители 

Изюмова Н.В., 

классные 

руководители 

Тарасова А.А. 
 

Изюмова Н.В. 

 

Работа с родителями 
 

 

Дела, события, 

мероприятия 
 

Заседание 

общешкольного 

родительского комитета 

Проведение классных 

родительских собраний, 

выбор родительских 

комитетов и 

представителей в 

общешкольный 

родительский комитет 

Общешкольное 

родительское 

собрание 
 

Рейд по проверке 

безопасности учебного 

процесса 
 
 
 

Анкетирование по 

организации школьного 

питания 

Ориентировочно 

Классы е 

время 

проведения 

5-9 15 сентября 

2023 года 
 

5-9 До 22 октября 

2023 года 
 
 
 
 
 
 
 

5-9 Сентябрь 2023 

года 
 
 
 

5-9 Октябрь 2023 

года 
 
 
 
 

5-9 Октябрь 2023 

года 

 

Ответственные 
 
 
 

Лобачева Н.В. 
 
 
 

Классные 

руководители 
 
 
 
 
 
 
 

Лобачева Н.В., 

классные 

руководители 
 

Члены 

общешкольног 

о 

родительского 

совета 

Члены 

общешкольног 

о 

родительского 

совета 
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Рейд по санитарному 5-9 

состоянию и внешнему 

виду школьных 

помещений 
 

Общешкольное 5-9 

родительское собрание 
 
 
 

Общешкольное 5-9 

родительское собрание 
 

День открытых дверей 5-9 
 
 
 

Участие в работе 5-9 

городской родительской 

конференции 

Просмотр вебинаров 5-9 
 
 
 

Родительский всеобуч 5-9 

Ноябрь 2023 

года 
 
 
 
 

Декабрь 2023 

года 
 
 
 

Апрель 2024 

года 
 

Апрель 2024 

года 
 

1 раз в месяц 
 
 
 

По плану 

Управления 

образования 

В течение 2023-

2024 учебного 

года 

Члены 

общешкольног 

о 

родительского 

совета 

Лобачева Н.В., 

классные 

руководители 
 

Лобачева Н.В., 

классные 

руководители 

Лобачева Н.В., 

Яблонская 

Н.В. 

Изюмова Н.В. 
 
 
 

Классные 

руководители 
 
 

Классные 

руководители 

 

Профилактика безопасности учащихся 

(согласно плану мероприятий в Программе по формированию 

законопослушного поведения несовершеннолетних «Линия жизни») 
 
 
 
 

Классное руководство 

(согласно индивидуальным по планам работы 

классных руководителей) 
 
 
 

Школьный урок 

(согласно Календаря образовательных событий) 
 
 
 
Календарный план воспитательной работы соответствует, размещен на сайте школы. 
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3.5. Характеристика условий реализации АООП 

3.5.1. Описание кадровых условий 

МОУ «СОШ №19 » укомплектована кадрами, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определенных основной образовательной 

программой образовательной организации, способными к 

инновационной профессиональной деятельности. 

Кадровые условия соответствуют требованиям и 

характеризуются следующими показателями: 

- 92 % укомплектованность образовательной организации педагогическими, 

руководящими и иными работниками; 

- достаточный уровень квалификации педагогических и иных работников 

образовательной организации; 

- непрерывность профессионального развития педагогических работников 

образовательной организации, реализующей образовательную программу 

основного общего образования - 100% повышение квалификации по 

вопросам введения и реализации ФГОС ООО. 

В образовательном учреждении разработаны должностные инструкции, 

содержащие конкретный перечень должностных обязанностей работников, с 

учетом особенностей организации труда и управления, а также прав, 

ответственности и компетентностиработников образовательной организации, 

на основе квалификационных характеристик, представленных в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и 

служащих (раздел «Квалификационные характеристики должностей 

работников образования»). 

Описание кадровых условий образовательного учреждения реализовано в 

таблице. В ней представлены должностные обязанности и уровень 

квалификации специалистов, предусмотренные Приказом Министерства 

здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 26.08.10 

№ 761н. 
 

Должнос 

ть 
 
 
 
 
 
 
 

Директор 

Должностные 

обязанности 
 
 
 
 
 
 
 

Осуществляет 

руководство 

Образовательным 

учреждением в 

соответствии с 

законами и иными 

Коли Требования к квалификации 

честв 

о 

рабо 

тник 

ов в 

ОУ 

1 Высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное 

и муниципальное 

управление», «Менеджмент», 

«Управление персоналом» 
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Заместит 

ель 

директор 

а 

нормативными 

правовыми актами, 

уставом 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

системную 

образовательную 

(учебно-

воспитательную) и 

административно-

хозяйственную работу 

образовательного 

учреждения 
 

Организует текущее и 

перспективное 

планирование 

Деятельности 

образовательно 

учреждения. 

Координирует работу 

преподавателей, 

воспитателей, других 

педагогических 

работников,     а     также 

разработку учебно-

методической и иной 

документации, 

необходимой для 

деятельности 

образовательного 

учреждения. 

Обеспечивает 

использование и 

совершенствование 

методов организации 

образовательного 

процесса и современных 

образовательных 

технологий. 

Осуществляет контроль 

за качеством 

образовательно (учебно- 

стаж работы на педагогических 

должностях не менее 5 лет, или 

высшее профессиональное 

образование и Дополнительное 

профессиональное образование 

в области государственногои 

муниципального управления 

или менеджмента и экономики 

и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 

Зам. Высшее профессиональное 

дире образование по направлениям 

ктор подготовки «Государственное 

а по и муниципальное 

УР-1 управление», «Менеджмент», 

зам.д «Управление персоналом» 

ирек и стаж работы на тора

 педагогических должностях не 

по менее 5 лет или высшее 

ВР – профессиональное 

1 образование и 

зам.д Дополнительное 

ирек профессиональное 

тора образование в области 

по государственного и 

АХР муниципального управления, 

-1 менеджмента и 

экономики и стаж работы на 

педагогических или 

руководящих должностях не 

менее 5 лет. 
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воспитательного) 

процесса. Осуществляет 

контроль за 

хозяйственным 

обслуживанием и 

надлежащим состоянием 

Образовательного 

учреждения. Организует 

контроль за 

рациональным 

расходованием 

материалов и 

финансовых средств 

образовательного 

учреждения. Принимает 

меры по обеспечению 

Необходимых 

социально-бытовых 

условий для 

обучающихся, 

работников учреждения. 

Учитель Осуществляет обучение 10 

и воспитание 

обучающихся с учетом 

их психолого-

физиологических 

особенностей и 

специфики 

преподаваемого 

предмета, способствует 

формированию 

общей культуры 

личности, 

социализации, 

осознанного выбора 

и освоения 

образовательных 

программ,      используя 

разнообразные формы, 

приемы, методы и 

средства. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование

 по 

направлению подготовки 

«Образование и педагогика» 

или в области, 

соответствующей 

преподаваемому       предмету, 

без предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование

 или среднее 

профессиональное образование       

и дополнительное 

профессиональное образование

 по 

направлению деятельности в 

образовательном 

учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 
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Педагог-

психолог 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Учитель 

дефектол 

ог, 

учитель-

логопед 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Зав. 

библиоте 

кой 

Осуществляет 1 

профессиональную шт.е 

деятельность, д. 

направленную       на 

Сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 

благополучия учащихся 

Проведение комплекса 1 

мероприятий по шт.е 

психофизическойи д. 

логопедической 

коррекции уровня 0 

развития личности в шт.е 

школе и по месту д. 

жительства школьника. 

Максимальная 

коррекция отклонений 

в       развитии       речи 

учащихся, которые 

мешают усвоению 

программы обучения 

Организация         работы 1 

библиотекикак 

образовательного, 

информационного и 

культурного 

учреждения. 

Обеспечение учебно-

воспитательного 

процесса и 

самообразования 

средствами 

библиотечного и 

информационно-

библиографического 

обслуживания учащихся, 

педагогов и других 

категорий читателей. 

Формирование у 

читателей навыков 

независимого 

библиотечного 

Высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное 

образование по 

направлению подготовки 

«Педагогика и психология» 
 
 
 
 

Высшее профессиональное 

образование в области 

дефектологии без 

предъявления требований к 

стажу работы. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Высшее профессиональное 

образование по специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательногоучреждения, 

и стаж работы по 

специальности, 

соответствующей профилю 

структурного подразделения 

образовательного учреждения, 

не менее 3 лет 
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пользователя: обучение 

пользованию книгой 

и другими 

носителями 

информации, поиску, 

отбору и 

критической оценке 

информации. 

Обеспечивает        доступ 

учащихся к 

информационным 

ресурсам, участвует в их 

духовно-нравственном 

воспитании, 

профориентации и 

социализации, 

содействует 

формированию 

информационной 

компетентности 

учащихся 
 
 
 

Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

их соответствия занимаемым должностям на основе оценки их 

профессиональной деятельности, с учетом желания педагогических 

работников в целях установления квалификационной категории. Проведение 

аттестации педагогических работников в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям осуществляется один раз в пять лет на 

основе оценки их профессиональной деятельности       аттестационными 

комиссиями, самостоятельно формируемыми школой. Проведение аттестации 

в целях установления квалификационной категории педагогических 

работников осуществляется          аттестационными комиссиями, 

формируемыми Департаментом образования Вологодской области на 

основании Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276. 

Основным условием формирования и наращивания необходимого и 

достаточного кадрового потенциала образовательной организации является 

обеспечение в соответствии с новыми образовательными реалиями и 

задачами адекватности системы непрерывного педагогического образования 

происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Формами повышения квалификации являются: послевузовское обучение в 
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высших учебных заведениях, в том числе магистратуре, аспирантуре, 

докторантуре, на курсах повышения квалификации на базе АОУ ВО ДПО 

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

конференциях, обучающих семинарах и мастер-классах по отдельным 

направлениям реализации основной образовательной программы; 

дистанционное образование; участие в различных педагогических проектах; 

создание и публикация методических материалов и др. 

Для достижения результатов основной образовательной программы в ходе 

ее реализации предполагается оценка качества и результативности 

деятельности педагогических работников с целью коррекции их 

деятельности, а также определения стимулирующей части фонда оплаты 

труда. 

Показатели оценки качества деятельности, интенсивности и результатов 

работы 

Ожидаемый результат повышения квалификации – профессиональная 

готовность работников образования к реализации ФГОС: 

‒обеспечение оптимального вхождения работников образования в 

систему ценностей современного образования; 

‒принятие идеологии ФГОС общего образования; 

‒освоение новойсистемы требований к структуре основной 

образовательной программы, результатам ее освоения и условиям 

реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

‒овладение учебно-методическими и информационно-методическими 

ресурсами, необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 

Одним из условий готовности образовательной организации к введению 

ФГОС основного общего образования является создание 

системы методической работы, обеспечивающей     сопровождение 

деятельности педагогов на всех этапах реализации требований ФГОС. 

Организация методической работы может планироваться по 

следующей     форме: мероприятия,     сроки исполнения, ответственные, 

подведение     итогов, обсуждение результатов (но не ограничиваться этим). 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям 

ФГОС. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения 

собственной профессиональной позиции с целями и задачами ФГОС. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по 

проблемам введения ФГОС. 

4. Конференции участников образовательной деятельности и 

социальных партнеров образовательной организации по итогам разработки 

основной образовательной программы, ее отдельных разделов, проблемам 

апробации и введения ФГОС. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной 
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образовательной программы образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности 

работы в условиях внедрения ФГОС и Новой системы оплаты труда. 

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

стажерскихплощадок, «открытых» уроков, внеурочныхзанятий имероприятий 

по отдельным направлениям введения и реализации ФГОС. Подведение 

итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться в 

разных формах: совещания при директоре, заседания педагогического и 

методического советов, решения педагогического совета, презентации, 

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

организация укомплектована работниками пищеблока, вспомогательным 

персоналом. 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 
Требованиями ФГОС к психолого-педагогическим условиям 
реализации 

основной образовательной программы основного общего образования 

являются: 

обеспечение преемственности содержанияи форм организации 

образовательного процесса по отношению к уровню начального общего 

образования с учетом специфики возрастного психофизического развития 

обучающихся, в том числе особенностей перехода из младшего школьного 

возраста в подростковый; 

обеспечение вариативности направлений и форм, а также диверсификации 

уровней психолого-педагогического сопровождения участников 

образовательного процесса; 

формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

участников образовательного процесса. 

Преемственность содержания и форм организации образовательного 

процесса по отношению к уровню начального общего образования с учетом 

специфики возрастного психофизического развития обучающихся, в том 

числе особенностей перехода из младшего школьного возраста в 

подростковый, могут включать: учебное сотрудничество, совместную 

деятельность, разновозрастное сотрудничество, дискуссию, тренинги, 

групповую игру, освоение культуры аргументации, рефлексию, 

педагогическое общение, а также информационно-методическое 

обеспечение образовательно-воспитательного процесса. 

При организации психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательного процесса на уровне основного 

общего образования можно выделить следующие уровни психолого-

педагогического сопровождения: индивидуальное, групповое, на уровне 

класса, на уровне образовательной организации. 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения 

выступают: 

диагностика, направленная на определение особенностей 
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статуса обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода 

ученика на следующий уровень образования и в конце каждого учебного 

года; 

консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

учителем и психологом с учетом результатов диагностики, а также 

администрацией образовательной организации; 

профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, 

коррекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного 

времени. К основным направлениям

 психолого-педагогического сопровождения относятся: 

сохранение и укрепление психологического здоровья; 

мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 

движения; 

формирование у обучающихся понимания ценности здоровья 

и безопасного образа жизни; 

развитие экологической культуры; 

выявление и поддержкудетейс особыми образовательными потребностями 

и особыми возможностями здоровья; 

формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

поддержку детских объединений и ученического 

самоуправления; выявление и поддержку детей, проявивших 

выдающиеся 

способности. Для оценки профессиональной деятельности педагога в 

образовательной организации возможно использование различных 

методик оценки психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса. 

3.5.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной 

программы основного общего образования 
Финансовое обеспечение реализации образовательной программы 

основного общего образования опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав 

на получение общедоступного и бесплатного основного общего 

образования. Объем действующих расходных обязательств отражается в 

задании образовательной организации на оказание (выполнение) 

муниципальных услуг (работ) на территории муниципального образования 

"Город Вологда". 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

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

а также порядок ее оказания (выполнения). 

Финансовое обеспечение реализации образовательной программы основного 

общего образования бюджетного учреждения осуществляется исходя из 

расходных обязательств на основе муниципального задания по оказанию 

муниципальных образовательных услуг. 
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Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в 

общеобразовательных организациях осуществляется в соответствии 

с нормативами, определяемыми органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем 

финансовых средств в годв расчете на одногообучающегося, необходимый 

для реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере 

образования определяются по каждому виду и направленности 

образовательных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной 

организации, сетевой формы     реализации     образовательных 

программ, образовательных технологий, специальных условий получения 

образования обучающимися с ОВЗ, обеспечения дополнительного 

профессионального образования педагогическим работникам, обеспечения 

безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обучающихся, 

а также с учетом иных предусмотренных законодательствомособенностей 

организации и осуществления образовательной деятельности (для 

различных категорий обучающихся), за        исключением 

образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с 

образовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если 

иное не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления вправе осуществлять за счет средств 

местных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного 

общего образования муниципальными общеобразовательными 

организациями в части расходов на оплату труда работников, 

реализующих образовательную программу основного общего 

образования, расходов на приобретение учебников и учебных 

пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива финансового 

обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

В соответствии с расходными обязательствами органов местного 

самоуправления по организации предоставления общего образования в 

расходы местных бюджетов могут также включаться расходы, связанные с 

организацией подвоза обучающихся к образовательным организациям и 

развитием сетевого взаимодействия для реализации основной 

образовательной программы общего образования. 
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Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 

межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

внутрибюджетные отношения (местный бюджет – 

муниципальная общеобразовательная организация); 

общеобразовательная организация. 

Порядокопределенияидоведениядообщеобразовательных организаций 

бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включенным 

в величину норматива затрат на реализацию образовательной программы 

основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно 

связанных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

возможность использования нормативовне только на 

уровне межбюджетных отношений (бюджет субъекта Российской 

Федерации – местный бюджет), но и на уровне внутрибюджетных 

отношений (местный бюджет – общеобразовательная организация) и 

общеобразовательной организации. 

Образовательная организация самостоятельно принимает решение в части 

направления и расходования средств государственного 

(муниципального) задания. И самостоятельно определяет долю средств, 

направляемых на оплату труда и иные нужды, необходимые для выполнения 

государственного задания. 

При разработке программы образовательной организации в части обучения 

детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает 

расходы необходимые для коррекции нарушения развития. Нормативные 

затраты на оказание государственных (муниципальных) услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом 

обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работников за 

выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, 

определяемого в соответствии с Указами Президента Российской 

Федерации,нормативно-правовыми актами Правительства Российской 

Федерации, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления. Расходы на оплату труда 

педагогическихработников муниципальных общеобразовательных 

организаций, включаемые органами государственной власти субъектов 

Российской Федерации в нормативы финансового обеспечения, не могут 

быть ниже уровня, соответствующего средней заработной плате в 

соответствующем субъекте Российской 
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Федерации, на территории которого расположены общеобразовательные 

организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норматива 

должны учитываться затраты рабочего времени педагогических работников 

образовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации 

осуществляется в пределах объема средств образовательной организации на 

текущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами 

финансового обеспечения, определенными органами государственной 

власти субъекта Российской Федерации, количеством обучающихся, 

соответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и 

локальным нормативным актом образовательной 

организации, устанавливающим положение об оплате труда работников 

образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирования 

оплаты труда работников образовательных организаций: 

фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой и 

стимулирующей частей. Рекомендуемый диапазон стимулирующей доли 

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

определяется образовательной организацией самостоятельно; 

базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

заработную плату работников; 

рекомендуемое оптимальное значение объема фонда оплаты труда 

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

Значение или диапазон фонда оплаты труда педагогического персонала 

определяется самостоятельно образовательной организацией; 

базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной 

частей; 

общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату 

труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной 

организации. В локальных нормативных актах о стимулирующих выплатах 

должны быть определены критерии и показатели результативности и качества 

деятельности и результатов, разработанные в соответствии с требованиями 

ФГОС к результатам освоения образовательной программы основного общего 

образования. В них включаются: динамика учебных достижений 

обучающихся, активность их участия во внеурочной деятельности; 

использование учителями современных педагогических технологий, в том 

числе здоровьесберегающих; участие в методической работе, 

распространение передового педагогического опыта; повышение уровня 

профессионального мастерства и др. 

Образовательная организация самостоятельно определяет: 
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соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты 

труда; соотношение фондаоплаты труда 

руководящего, педагогического, инженерно-технического,

 административно- 

хозяйственного, производственного, учебно-вспомогательного и 

иного персонала; 

соотношение общей и специальной частей внутри базовой части 

фонда оплаты труда; 

порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда в 

соответствии с региональными и муниципальными нормативными 

правовыми актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплат труда 

учитывается мнение коллегиальных органов управления образовательной 

организации (например, Общественного совета образовательной 

организации), выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

1) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

2) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость 

пополняемого оборудования, а также работ для обеспечения требований к 

условиям реализации     образовательной программы основного 

общего образования; 

3) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего 

образования; 4) соотносит необходимые затраты с региональным 

(муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам 

освоения средств на обеспечение требований к условиям реализации 

образовательной программы основного общего образования; 

5) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия 

между образовательной организацией и организациями 

дополнительного образования детей, а также другими 

социальными партнерами,           организующими 

внеурочную 

деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

за счет выделения ставок обеспечивает реализацию для обучающихся 

образовательной организации широкого спектра программвнеурочной 

деятельности. 

Финансовоеобеспечение оказания государственных услуг 

осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных 

организации на очередной финансовый год. 
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3.5.4.Материально-технические условия реализации основной 

образовательной программы 
Медицинское обеспечение школы ведется на основе договора с БУЗ ВО 

«Вологодская детская городская поликлиника №4». В школе оборудован 

прививочный кабинет, в котором есть необходимое 

оборудование: холодильник для лекарств, кушетка, столик со стеклом, шкаф 

для документов, ультрафиолетовая настенная лампа, облучатель-

рециркулятор. В медицинском кабинете создан банк данных по состоянию 

здоровья всех учащихся школы по данным медосмотров. Согласно календарю 

прививок все дети получают вакцинацию в течение года: реакция Манту, 

прививки БЦЖ, от краснухи, кори, паратита, гриппа, гепатита В. 

Кабинет психолога , кабинет учителя-логопеда и учителя дефектолога 

представляет собой специально оборудованное отдельное помещение для 

проведения диагностической, коррекционно-развивающей и 

консультативной работы специалиста. 

Технические средства обучения 

3.5.5.Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования 

Под информационно-образовательной средой (ИОС) понимается открытая 

педагогическая система, сформированная на основе разнообразных 

информационных образовательных ресурсов, современных 

информационно-телекоммуникационных средств и педагогических 

технологий, направленных на формирование творческой, социально 

активной личности, а также компетентность участников образовательного 

процесса в решении учебно-познавательных и профессиональных задач с 

применением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ-

компетентность. 

Создаваемая в образовательной организации ИОС строитсяв 

соответствии со следующей иерархией: 

единая информационно-образовательная среда страны; 

единая информационно-образовательная среда региона; 

информационно-образовательная среда образовательной 

организации; предметная информационно-образовательная среда; 

информационно-образовательная среда УМК; 

информационно-образовательная среда компонентов УМК ; 

информационно-образовательная среда элементов УМК. 

Основными элементами ИОС являются: 

информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продукции; 

информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 
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прикладные программы, в том числе поддерживающие 

администрирование и финансово-хозяйственную деятельность 

образовательной организации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры 

и т. д.). 

Необходимое для использования ИКТ оборудование отвечает 

современным требованиям и обеспечивает использование ИКТ: 

в учебной деятельности; 

во внеурочной деятельности; 

в исследовательской и проектной деятельности; 

при измерении, контроле и оценке результатов образования; 

в административной деятельности, включая дистанционное 

взаимодействие всех участников образовательного процесса, в том числе в 

рамках дистанционного образования, а      также дистанционное 

взаимодействие образовательной организации с другими организациями 

социальной сферы и органами управления. 

Учебно-методическое и информационное оснащение образовательного 

процесса обеспечивает возможность: 

реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 

осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного 

текста; создания текста на основе расшифровкиаудиозаписи; использования 

средств орфографического и синтаксического контроля русского текста и 

текста на иностранном языке; редактирования и структурирования текста 

средствами текстового редактора; 

записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений 

в природе и обществе, хода образовательного процесса; переноса 

информации с нецифровых носителей (включая трехмерные объекты) 

в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), специализированных географических (в ГИС) и исторических 

карт; создания виртуальных геометрических объектов, графических 

сообщений с проведением рукой произвольных линий; 

организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, 

в том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

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

вывода информации на бумагу и т. п. и в трехмерную материальную среду 

(печать); 

информационного подключения к локальной сети и глобальной сети 

Интернет, входа в информационную средуорганизации, в том числе через 

Интернет, размещения гипермедиасообщений в информационной среде 

образовательной организации; 

поиска и получения информации; 
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использования источников информации на бумажных и цифровых 

носителях (в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 

учебной деятельности на уроке и вне урока; 

общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, 

участия в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

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

их наглядного представления; 

включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую 

деятельность, проведения наблюдений и экспериментов, в том 

числе с использованием: учебного лабораторного оборудования, цифрового 

(электронного) и традиционного измерения, включая определение 

местонахождения; виртуальных лабораторий, вещественных и 

виртуально-наглядных моделей и коллекций основных математических и 

естественно-научных объектов и явлений; 

исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и 

цифровых технологий, использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

художественного творчества с использованием ручных, электрических и 

ИКТ-инструментов, реализации художественно-оформительских и 

издательских проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

создания материальных и информационных объектов с использованием 

ручных и электроинструментов, применяемых в избранных для изучения 

распространенных технологиях (индустриальных, сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 

технологиях); 

проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым 

управлением и обратной связью, с использованием конструкторов; 

управления объектами; программирования; 

занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 

оборудования, а также компьютерных тренажеров; 

размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 

(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным 

ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям 

медиаресурсов на электронных носителях, множительной технике для 

тиражирования учебных и методическихтексто-графических и 

аудиовидеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской 

и 
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проектной деятельности обучающихся; 

проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и 

общения обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и 

видеоматериалов, организации сценической работы, 

театрализованных представлений, обеспеченных озвучиванием, 

освещением и мультимедиа сопровождением; 

Все указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материалами. 
 

3.4.9. Методические материалы, обеспечивающие реализацию программы 

1. Поташник М.М. Управление профессиональным ростом учителя в 

современной школе. Пособие для учителей и руководителей школы. – М.: 

Центр педагогического образования, 2009 

2. Поташник М.М. Требования к современному уроку. Методическое 

пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2009 

3. Волков Б.С. Психология урока, его подготовка, проведение и анализ. 

Учебное пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2009 

4. Петерсон Л.Г., Агапов Ю.В., Кубышева М.А., Петерсон В.а. Система и 

структура учебной деятельности в контексте современной методологии. 

Монография. – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009 

5. Петерсон Л.Г. Деятельностный метод обучения: образовательная система 

«Школа 2000…»/ Построение непрерывной сферы образования. - М.: АПК и 

ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2009 

6. Петерсон Л.Г., Кубышева М.А. Типология уроков деятельностной 

направленности в образовательной системе «Школа 2000…». – М.: 

ACADEMIA АПК и ППРО, 2009 

7. Текнеджян Т.В., Аверкиева Л.А. Методическая работа в школе при 

освоении дидактической системы деятельностного метода «Школа 

2000…». Методическое пособие. – М.: ACADEMIA АПК и ППРО, 2010 

8. Петерсон Л.Г. Реализация деятельностного метода обучения на уроках пол 

разным учебным предметам. - М.: АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010 

9. Заир-Бек, Муштавинская И.В. Развитие критического мышления на уроке: 

пособие для учителей общеобразовательных учреждений. – М.: Просвещение, 

2011 

10. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбора. 

Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для 

учителя. – М.: ВИТА-ПРЕСС, 2011 

11. Лизинский В.М. Приемы и формы в учебной деятельности. – М.: Центр 

«Педагогический поиск», 2009 

12. Поташник М.М., Левит М.В. Как помочь учителю в освоении ФГОС. 

Методическое пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2014 13. 

Сергеева В.П., Ляпко И.Л. Профильное обучение в общеобразовательном 

учреждении. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 14. 

Порошинская Л.Г., Порошинская Т.Л. Портфолио участников 

образовательного процесса школы. Методическое 
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пособие. – М.: УЦ Перспектива. 2011 

14. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии: Учебное 

пособие. – М.: Народное образование, 200. – 256 с 
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Месяцы 

четверти 

К 

х 
ь 

1 четверт 43 8,6 

2 четверть 36 7,2 

 

Приложение 1. Календарный учебный график на 2023-2024 

учебный год 
 

Календарный учебный график на 2023-2024 учебный год. 
 
 

____ 

 
Муниципальное образовательное учреждение "Средняя общеобразовательна 

График учебного процесса на 2023— 2024 учебный год ( с изменениями) 

Условные обозначения: У - учебный день В - выходной день В - праздничный день К - каникулы 

1 ступень общего образования (1-4 классы 5-дневная учебная неделя) 

 
УТВЕРЖДЕНО 

приказ № 349/1 

ктор школы: 

Н.В.Лобачева 

 
" 

 
Э - ГИА 

 
 
от 01 .09.23 

 
/ 

 
Числа Кол-во дней Кол-во учебных дней, недель в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31УчебныхВыходных аникулчетверт дней недель 

сентябрь У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В 21 9 0 

октябрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У 22 9 0 

ноябрь У У У К К К К К К К К К У У У У У В В У У У У У В В У У У У 17 4 9 

декабрь У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У К К К К 19 8 4 

январь К К К К К К К К К К У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У 15 6 10 3 четверть 

февраль (2-4 кл) У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У В В В У У У У 20 9 0 50 10 

февраль (1 кл)      У У В В У У У У У В В У У У У У К К К К К К К К К У У У У 16 4 9 46 9,2 

март У В В У У У У В В В У У У У У В В У У У У У К К К К К К К К К 15 7 9 

апрель У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У У В В В 21 9 0 

май (1 класс) В У У В В У У У В В В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У 20 11 0 4 четверт 41 8,2 

май В У У В В У У У В В В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У 20 11 0 

Учебный год 1 классы      165          68           37       Год 1 кл          165                       33 

Учебный год 2-4 классы      170          73           30       Год 2 - 4 к          170                       

34 
 

2 ступень общего образования (5-9 классы 5-дневная учебная неделя) 

 

Числа Кол-во дней 
Кол-во учебных дней, недель в 

Месяцы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31УчебныхВыходны Каникул
четверт 

дней недель 

сентябрь У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В 21 9 0 

октябрь В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У 22 9 0 

ноябрь У У У К К К К К К К К К У У У У У В В У У У У У В В У У У У 17 4 9 

декабрь У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У К К К К 19 8 4 

январь К К К К К К К К К К У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У 15 6              

10 февраль У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У В В В У У У У 20 9 0 

март У В В У У У У В В В У У У У У В В У У У У У К К К К К К К К К 15 7 9 

апрель У У У У У В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У У В В В 21 9 0 

май 5-8 В У У В В У У У В В В В У У У У У В В У У У У У В В У У У У У 20             11 0 

май 9 класс В У У В В У У У В В В В У У У У У В В У У У У У Э Э Э Э Э Э Э 17 9 0 

Учебный год 5-8 КЛАССЫ        170          73           

32 УЧЕБНЫЙ ГОД 9 КЛАСС      165          71           

32 

июнь 9 кл ГИА Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э* Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э К К К К К * 0 5 

июнь 11 кл ГИАЭ*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э*Э* Э Э Э Э Э Э Э Э Э Э К К К К К * 0 5 

июнь 1-8, 10 кл. К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К 0 0              

30 

 

1 четв. 43 8,6 

 
2 четверть 36 7,2 

3 четверть 

50 10 

 

4 четверт 41 8,2 

 
170                       34 

165                       33 

июль                      К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К        0             0              31 август                    К К 

К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К К        0             0              31 
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Приложение          2.        Учебный      план по       адаптированной 

общеобразовательной программе            основного     общего образования для 

обучающихся с нарушениями слуха (6 класс) на 2023 – 2024 учебный год 
 
 
 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №19" 
 
 
 

Утверждаю 

Директор МОУ «СОШ № 19» 

Н.В.Лобачева 

Приказ № 149/1 от 01.09.2023 
 
 
 
 

Учебный план 

по адаптированной основной общеобщеобразовательной программе 

основного общего образования для обучающихся с ЗПР 

(вариант 7) 

на 2023 - 2024 учебный год 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

город Вологда, Вологодская область 2023 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Учебный план основного общего образования Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№19" (далее - учебный план) для 5-9 классов, реализующих основную 

образовательную программу основного общего образования, 

соответствующую ФГОС ООО (приказ Министерства просвещения 

Российской Федерации от 31.05.2021 № 287 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего 

образования»), фиксирует общий объѐм нагрузки, максимальный объѐм 

аудиторной нагрузки обучающихся, состав и структуру предметных 

областей, распределяет учебное время, отводимое на их освоение по классам 

и учебным предметам. 

Учебный план является частью образовательной программы Муниципальное 

общеобразовательное учреждение "Средняя общеобразовательная школа 

№19", разработанной в соответствии с ФГОС основного общего образования, 

с учетом Федеральной образовательной программой основного общего 

образования, и обеспечивает выполнение санитарно-эпидемиологических 

требований СП 2.4.3648-20 и гигиенических нормативов и требований 

СанПиН 1.2.3685-21. 

Учебный год в Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №19" начинается 01.09.2023 и заканчивается 

31.08.2023. 

Для обучающихся с ЗПР, физическое развитие которых приближается или 

соответствует возрастной норме, образовательная организация по 

согласованию с родителями (их законными представителями) обучающегося 

вправе делать выбор между учебным предметом ―Физическая культура‖ и 

―Адаптивная физическая культура‖. 

Продолжительность учебного года в 5-9 классах составляет 34 учебные 

недели. 

Учебные занятия для учащихся 5-9 классов проводятся по 5-ти дневной 

учебной неделе. 

Максимальный объем аудиторной нагрузки обучающихся в неделю 

составляет в 5 классе – 29 часов, в 6 классе – 30 часов, в 7 классе – 32 часа, в 

8-9 классах – 33 часа. . 

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

формируемой участниками образовательных отношений. Обязательная часть 

учебного плана определяет состав учебных предметов обязательных 

предметных областей. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает реализацию индивидуальных потребностей 

обучающихся. Время, отводимое на данную часть учебного плана внутри 

максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, может быть 

использовано: на проведение учебных занятий, обеспечивающих различные 
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интересы обучающихся 

В Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №19" языком обучения является русский язык. 

При изучении предметов информатика И ИКТ , технология осуществляется 

деление учащихся на подгруппы. 

Промежуточная аттестация – процедура, проводимая с целью оценки 

качества освоения обучающимися части содержания (четвертное 

оценивание) или всего объема учебной дисциплины за учебный год (годовое 

оценивание). 

Промежуточная/годовая аттестация обучающихся за четверть 

осуществляется в соответствии с календарным учебным графиком. 

Все предметы учебного плана оцениваются по четвертям ( 2 и более часов в 

неделю) , по полугодиям при 0,5 - 1 часе в неделю. 

Промежуточная аттестация проходит на последней учебной неделе четверти. 

Формы и порядок проведения промежуточной аттестации определяются 

«Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №19". 

Освоение основной образовательной программ основного общего 

образования завершается итоговой аттестацией. 

Нормативный срок освоения основной образовательной программы 

основного общего образования составляет 5 лет. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН АООП ООО для обучающихся нарушениями слуха ( 

вариант 2.2.1) 
 

Предметная Учебный Количество часов в неделю Форм 

область предмет                                                                               а ПА 

5а 5б 6 7а 7б 8 9 

Обязательная часть 

Русский язык и Русский язык       5      5      6        4        4        3        3        НСО 

литература           Литература          3      3      3        2        2        2        3        

НСО 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 

Иностранные Иностранный 2 2 2 2 2 2 2 НСО 

языки язык 

Математика и      Математика         5      5      5        0        0        0        0        

НСО информатика       Алгебра                0      0      0        3        3        3        3        

НСО Геометрия            0      0      0        2        2        2        2        НСО 

Вероятность и 0 0 0 1 1 1 1 НСО 

статистика 

Информатика 0 0 0 1 1 1 1 НСО 

Общественно- История 2 2 2 2 2 2 2.5 НСО 

научные Обществознан 0 0 1 1 1 1 1 НСО 

предметы ие 

География 1 1 1 2 2 2 2 НСО 

Естественно- Физика 0 0 0 2 2 2 3 НСО 

научные Химия 0 0 0 0 0 2 2 НСО 

предметы Биология 1 1 1 1 1 2 2 НСО 

Искусство Изобразительн 1 1 1 1 1 0 0 НСО 

ое искусство 

Музыка 1 1 1 1 1 1 0 НСО 

Технология Технология 2 2 2 2 2 1 1 НСО 

Физическая Физическая 2 2 2 2 2 2 2 НСО 

культура и культура 
основы Основы 0 0 0 0 0 1 1 НСО 
безопасности безопасности 
жизнедеятельн жизнедеятельн 
ости ости 

Основы Основы 1 1 1 0 0 0 0 НСО 

духовно- духовно- 

нравственной нравственной 

культуры культуры 

народов народов 

России России 

Итого 27 27 29 30 30 31 32. 

5 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
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Наименование учебного курса 

ОДНК НР                                           0      

0 Математика и конструирование     1      

1 
 

История Вологодского края 1 1 
 

ИЗО 0 0 
 

Вероятность и статистика 0 0 
 

Экология Вологодской области 0 0 
 

Региональная экономика 0 0 
 

Итого 2 2 

ИТОГО недельная нагрузка 29 29 

Количество учебных недель 34 34 

Всего часов в год 98 98 

6 6 

Внеурочная деятельность 

коррекционно- развивающая область 

Коррекционно – развивающие 1 1 

занятия с психологом «Путь к 

успеху» - коррекция и развитие 

познавательных способностей и 

эмоционально-волевой сферы; 

Коррекционно – развивающие 1 1 

занятия с дефектологом по 

развитию познавательной 

деятельности и мыслительных 

процессов; 

Коррекционно – развивающие 1 1 

занятия с логопедом по 

коррекции нарушения письма и 

чтения, развитию связной речи. 

Коррекционно-развивающее 1 1 

занятие по русскому языку (по 

восполнению индивидуальных пробелов 

в знаниях). 

Коррекционно-развивающее 1 1 

занятие по математике (по восполнению 

индивидуальных пробелов в знаниях). 

Коррекционно-развивающее 

 

0.5     0        

0 0        0        

0 
 

0.5 1 1 
 

0 0 0 
 

0 0 0 
 

0 0.5 0.5 
 

0 0.5 0.5 
 

1 2 2 30

 32 32 

34 34 34 

102 108 108 0

 8 8 
 
 
 

1 1 1 
 
 
 
 
 

1 1 1 
 
 
 
 
 

1 1 1 
 
 
 
 

1 1 1 
 
 
 
 

1 1 1 

 

0 0 

0 0 рефер 

ат 

0 0 Рефер 

ат 

1 0 рефер 

ат 

1 0,5 рефер 

ат 

0 0 рефер 

ат 

0 0 рефер 

ат 

2 0 33

 33 

34 34 

112 112 2

 2 
 
 
 

1 1 
 
 
 
 
 

1 1 
 
 
 
 
 

1 1 
 
 
 
 

1 1 
 
 
 
 

1 1 
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занятия по предметам УП (по 

восполнению индивидуальных 

пробелов в знаниях) 

II.Другие направления внеурочной деятельности (до 5 часов) 
 
 
 
 
 

Приложение 3. 

Пакет специальных образовательных условий обучения детей с 
 

нарушениями слуха в условиях общего образования 
 
 

Содержание 

Введение. Особенности детей с нарушениями слуха 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха 

2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха 

4. Методические рекомендации по применению дидактических материалов 

для детей с нарушениями слуха 

5. Методические рекомендации по применению специальных технических 

средств обучения коллективного пользования детьми с нарушениями 

слуха 

6. Методические рекомендации по применению специальных технических 

средств обучения индивидуального пользования детьми с нарушениями 

слуха 

7. Методические рекомендации по проведению групповых коррекционных 

занятий с детьми с нарушениями слуха 

8. Методические рекомендации по проведению индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми с нарушениями слуха 

9. Методические рекомендации по обеспечению доступа детей с 
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нарушениями слуха в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Литература. 
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Введение 
 
 
 

Особенности детей с нарушениями слуха 
 

Выделяют две основные категории детей со стойкими нарушениями 

слуха: 

глухие 

слабослышащие. 

Глухие дети могут реагировать на голос повышенной громкости около 

уха, но при этом без специального обучения не понимают слова и фразы. Для 

глухих детей использование слухового аппарата или кохлеарного импланта 

обязательно. Однако даже при использовании слуховых аппаратов или 

кохлеарных имплантов глухие дети испытывают трудности в восприятии и 

понимании речи окружающих. Устная речь этих детей самостоятельно не 

развивается, поэтому они включаются в длительную систематическую 

коррекционно–развивающую работу. Основными направлениями такой 

деятельности являются: развитие речи (лексической, грамматической и 

синтаксической структуры), развитие слухового восприятия, в том числе 

речевого слуха, и формирование произношения. В единстве с 

формированием словесной речи (в устной и письменной формах) идет 

процесс развития познавательной деятельности детей и развития всех сторон 

личности ребенка. 

Слабослышащие дети имеют разные степени нарушения слуха (легкую,

 умеренную, значительную, тяжелую) - от незначительных 

трудностей в восприятии шепотной     речи до     резкого ограничения 

возможности воспринимать речь разговорной громкости. Необходимость и 

порядок использования слуховых аппаратов, особенно на занятиях и уроках, 

определяется     специалистами     (врачом-сурдологом     и сурдопедагогом). 

Слабослышащие дети по сравнению с глухими могут самостоятельно, хотя 

бы в минимальной степени, накапливать словарный запас и овладевать 

устной речью. Однако для полноценного развития речи этих детей также 
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требуются специальные коррекционно-развивающие занятия с 
 

сурдопедагогом, включающие вышеперечисленные направления 

слухоречевого развития. 

Для коррекции нарушенного слуха используется слухопротезирование -

или кохлеарное имплантирование. 

Слухопротезирование (электроакустическая коррекция слуха) - процесс 

подбора и настройки индивидуальных слуховых аппаратов, который 

осуществляет врач-сурдолог совместно с сурдопедагогом. Индивидуальный 

слуховой аппарат - это электроакустическое устройство, позволяющее 

усиливать и обрабатывать (в современных слуховых аппаратах с помощью 

цифровых технологий) звуки окружающего мира. Слуховые аппараты не 

являются «очками» для слуха, сразу корректирующими слух человека и 

формирующими речь. После слухопротезирования ребенку необходимы 

специальные систематические и длительные занятия с сурдопедагогом по 

развитию слухового восприятия и речи. При этом ребенок должен носить 

слуховые аппараты постоянно, чтобы иметь возможность все время слышать 

звуки и речь. Это обязательное условие для успешного его обучения и 

полноценного общения. Если аппараты подобраны и настроены правильно, то 

их постоянное использование не вызывает у ребенка дискомфорта и 

ухудшения слуха. 

Существует еще один современный способ коррекции слуха – 

кохлеарное имплантирование – система мероприятий (диагностика, 

операция, подключение и настройка процессора, психолого-педагогическая 

реабилитация и коррекция) по восстановлению слухового ощущения путем 

непосредственной электрической стимуляции волокон слухового нерва (И.В. 

Королева,     В.И. Пудов, Г.А.     Таварткиладзе и др.).      

Кохлеарное имплантирование позволяет детям с тяжелой потерей слуха 

воспринимать звуки на значительном расстоянии, но также как и при 

слухопротезировании, обязательным условием для этого являются 

систематические длительные 

 
 
 
 
 



161



занятия со специалистами по формированию слухового восприятия и 
 

развитию устной речи. 
 

Дети с нарушениями слуха воспринимают речь окружающих тремя 

способами: слухо-зрительно, на слух, зрительно. 

Слухо-зрительное восприятие устной речи - основное для детей с 

нарушенным слухом, осуществляется, когда они видят лицо, губы 

говорящего и «слышат» его с помощью слуховых аппаратов. Такой способ 

восприятия речи позволяет глухому/слабослышащему ребенку наиболее 

полно принимать информацию, что необходимо учитывать при проведении 

занятий, уроков и внеклассных мероприятий. 

Слуховое восприятие - ребенок воспринимает речь, не глядя на 

собеседника, опираясь на возможности слухового анализатора. Доступен 

детям с незначительной степенью снижения слуха и кохлеарно 

имплантированным, которые прошли курс специальных коррекционно-

развивающих занятий со специалистами. Для обученных детей с тяжелой 

степенью нарушения слуха, которые постоянно пользуются слуховыми 

аппаратами, такое восприятие возможно, но требует от них значительных 

усилий, поэтому не рекомендуется для частого применения педагогом в 

классе. 

Зрительное (чтение с губ) - восприятие и понимание речи по 

артикуляции собеседника, без опоры на слух (без слуховых аппаратов, 

кохлеарных имплантов), сейчас практически не используется. Такое 

восприятие детьми речи собеседника затруднено, так как не все звуки можно 

«увидеть» по губам (например, звуки М, П, Б для ребенка «выглядят» 

одинаково и различить их можно только при «подключении слуха»). 

Неслышащие/плохослышащие дети не всегда понимают собеседника по 

ряду причин. Особенности анатомического строения органов артикуляции 

говорящего (узкие губы, особенности прикуса и др.), маскировка губ (усы, 

борода, яркая помада и др.) и специфика продуцирования речи (нечеткая, 
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быстрая речь и др.) значительно затрудняют понимание ее ребенком с 
 

нарушенным слухом. 
 

Значение имеет место расположения говорящего по отношению к 

неслышащему/плохослышащему ученику и количество включенных в беседу 

людей. Например, восприятие речи собеседника, располагающегося спиной к 

источнику света, спиной или боком к ребенку, участие в разговоре двух или 

более собеседников - негативно скажется на понимании речи. 

Особенности слуховых возможностей (неисправность слухового 

аппарата; неполное «слышание») и ограниченность житейского и 

социального опыта     ребенка     с     нарушенным слухом     

(недостаточная осведомленность по общему контексту/теме разговора и 

влияние этого на понимание сообщения) также являются 

дестабилизирующими факторами при восприятии речи. 

Особенности развития речи, словарный запас ребенка с нарушенным 

слухом также значительно влияют на его возможности в восприятии речи. 

Глухие/слабослышащие ученики могут иметь следующие особенности 

речевого развития: нарушения произношения; недостаточное усвоение 

звукового состава слова, которое проявляется в ошибках при произнесении и 

написании слов. На лексическом уровне дети с нарушенным слухом могут 

иметь ограниченный словарный запас, неточное понимание и неправильное 

употребление их, зачастую связанное с неполным овладением контекстным 

значением. Недостатки грамматического строя речи, особенности в усвоении 

и воспроизведении известных речевых (грамматических) конструкций также 

могут вызвать сложности ориентировки на синтаксическом уровне, 

выражающиеся в трудностях восприятия      

глухими/слабослышащими учащимися предложений с      

нетрадиционным/инвертным      порядком слов/словосочетаний и 

ограниченном понимании читаемого текста. 

Нарушение слухового восприятия и возникающее в результате этого 

недоразвитие речи создают своеобразие в развитии такого ребенка. 
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У детей с нарушением слуха могут проявляться особенности не только 
 

в речевом развитии, но и в развитии познавательной и личностной сферы. 

Среди наиболее значимых для организации учебного процесса 

особенностей познавательной сферы выделяют следующие: сниженный 

объем внимания и низкий темп переключения - ребенку с нарушением слуха 

требуется определенное время для окончания одного учебного действия и 

перехода к другому. Кроме того, для детей рассматриваемой категории 

характерна меньшая устойчивость внимания и, следовательно, большая 

утомляемость, так как получение информации происходит на слухо-

зрительной основе. В отличие от слышащего школьника, который в течение 

урока при чтении опирается на зрительный анализатор, при объяснении 

материала – на слуховой, ребенок с нарушением слуха постоянно задействует 

оба анализатора. Глухой/слабослышащий ученик испытывает серьезные 

затруднения в распределении внимания и не может одновременно слушать и 

писать. 

Особенности памяти проявляются в возможном преобладании 

образной памяти над словесной, в зависимости уровня развития словесной 

памяти от лексического запаса неслышащего/плохослышащего ребенка, в 

меньшем объеме словесной памяти. Это требует гораздо больше времени на 

запоминание учебного материала, при этом достаточно часто преобладает 

механическое, а не осмысленное запоминание. 

У многих детей с нарушениями слуха в начальной школе особенности 

мышления выражаются в ведущей роли наглядно-образного мышления над 

словесно-логическим, в зависимости уровня развития словесно-логического 

мышления от развития речи учащегося. 

Особенности развития эмоциональной сферы могут характеризоваться 

непониманием и трудностями дифференциации эмоциональных проявлений 

окружающих в конкретных ситуациях, в том числе и в связи с ограничениями 

в восприятии эмоциональной окраски речи, передаваемой интонацией. 

Узнавание и понимание эмоций у детей с нарушенным слухом 
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тесно связаны со зрительным восприятием мимики собеседника, что часто 
 

без слухового подкрепления приводит к ошибочному или искаженному 

восприятию реальной ситуации. 

У детей с нарушением слуха, может наблюдаться обедненность 

эмоциональных проявлений, связанная с неумением взрослых слышащих 

людей вызывать маленьких детей на эмоциональное общение. 

Среди специфических особенностей формирования личности 

необходимо отметить наличие у таких детей комплекса негативных 

состояний – неуверенность в себе, страх, гипертрофированная зависимость от 

близкого взрослого, завышенная самооценка. Если ребенок воспитывался в 

пространстве стереотипов, запретов, ориентируясь на реакцию и оценку 

родителя, воспитателя, педагога (инструктивно-авторитарный подход), то 

этот комплекс может укрепиться. Реакция на новые обстоятельства 

(незнакомые задания, обстановку, незнакомых людей) может быть разной по 

форме, но в основе ее лежит боязнь ошибиться: уход, отказ от общения с 

незнакомым человеком - «Я не знаю, не умею, не могу», иногда капризы, 

«уход в себя» или агрессия. 

У части глухих и слабослышащих детей необоснованно долго 

сохраняется завышенная самооценка. Это объясняется тем, что с раннего 

возраста они находятся в зоне положительного оценивания своих 

достижений со стороны взрослых. 

Отдельные школьники с нарушенным слухом могут проявлять 

агрессию, обусловленную (зачастую объективными) отрицательными 

оценками их возможностей со стороны учителя и одноклассников. 

Глухие и слабослышащие дети бывают менее социально зрелыми 

(адаптированными в обществе), чем их слышащие сверстники: замкнуты, 

предпочитают общение с себе подобными, уходят от игр со слышащими 

сверстниками из-за боязни быть неуспешными. 

Для           неслышащего/плохослышащего           ученика           построить 

межличностные отношения особенно важно с педагогом, который является 
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ведущим в формировании оценки одноклассников и самооценки на 
 

протяжении длительного времени, вплоть до старших классов. Приоритетное 

общение с учителем и ограничение взаимодействия с одноклассниками 

может привести к нарушению социальной коммуникации, повышенной 

раздражительности, невротическим реакциям. 

Учитель общеобразовательной школы, начиная работать с 

глухими/слабослышащими учениками, должен помнить об особенностях их 

познавательного и личностного развития для наиболее эффективной 

организации образовательного процесса. 

При поступлении в общеобразовательное учреждение дети с 

нарушениями слуха имеют разный уровень психического и речевого 

развития, который зависит от степени снижения слуха и времени его 

возникновения, адекватности медицинской коррекции слуха, наличия 

своевременной, квалифицированной и систематической психолого-

педагогической помощи, особенностей ребенка и его воспитания в семье. 

Глухие и слабослышащие дети имеют особые образовательные 

потребности, возникшие в результате нарушения слуха: развитие и 

использование остаточного слуха в образовательных, познавательных и 

коммуникативных ситуациях; обучение слухо-зрительному, слуховому и 

зрительному восприятию обращенной речи говорящего человека и 

различным формам коммуникации; развитие всех сторон речи и восполнение 

недостатка знаний об окружающем мире, связанного с ограничением 

возможностей; формирование социальной компетентности и навыков 

поведения     в     инклюзивном образовательном     пространстве; развитие 

потребностно-мотивационной          и          эмоционально-волевой          

сферы; формирование способности к максимально независимой жизни в 

обществе, в том числе через профессиональное самоопределение, социально-

трудовую адаптацию, активную и оптимистическую жизненную позицию и 

многое другое. 
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Учитывая особые образовательные потребности детей с нарушениями 
 

слуха, учитель должен быть готов к выполнению обязательных правил: 

сотрудничать с сурдопедагогом и родителями ребѐнка; 

стимулировать полноценное взаимодействие 

глухого/слабослышащего         ребенка со          сверстниками и 

способствовать скорейшей     и     наиболее полной адаптации его в 

детском коллективе; 

соблюдать необходимые методические требования 

(месторасположение относительно ученика с нарушенным слухом; 

требования к речи взрослого; наличие наглядного и дидактического 

материала на всех этапах урока; контроль понимания ребѐнком заданий 

и инструкций до их выполнения и т.д.); 

организовать     рабочее     пространство     ученика     с     нарушением 

слуха             (подготовить               его               место;               проверить 

исправность/работоспособность слуховых 
 

импланта; 

аппаратов/кохлеарного 
 

проверить 
 

индивидуальные дидактические пособия и т.д.); 
 

включать глухого/слабослышащего ребѐнка в обучение на 

уроке, используя специальные методы, приемы      и средства, 

учитывая возможности ученика и избегая гиперопеки, не задерживая 

при этом темп проведения урока; 

решать ряд задач коррекционной направленности в процессе урока 

(стимулировать слухо-зрительное внимание; проверять понимание

 ребенком       обращенной речи,       заданий,       

текстов; исправлять речевые ошибки и закреплять навыки 

грамматически правильной       речи; расширять словарный запас;       

развивать связную      речь ученика; оказывать      помощь      при      

написании изложений, диктантов, при составлении пересказов и т.д.). 

Для включения ребенка с нарушенным слухом в общеобразовательное 

учреждение необходимо создать специальные условия: 

 
 
 

167



1. нормативно-правовая база; 
 

2. материально-технические, кадровые и методические ресурсы; 
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3. социально-нравственный потенциал всех участников образовательного 
 

процесса. 
 

Нормативно-правовая база на сегодняшний день находится в процессе 

становления, доработки и структурирования. Тем не менее, для 

администрации и сотрудников образовательного учреждения особенно 

важной является работа с локальными актами школы: составление положений 

о школьном консилиуме, формы договора с родителями и т.д. 

Материально-технические ресурсы для включения ребенка с 

нарушенным слухом в общеобразовательную школу (архитектурная среда 

учреждения, организация рабочего пространства ребенка с нарушенным 

слухом в классе) необходимо подготовить заранее. 

Кадровые ресурсы являются одним из важнейших условий в процессе 

включения глухого/слабослышащего ребенка в общеобразовательную школу. 

Специальная подготовка учителей общеобразовательной школы, обучение 

администрации (заместителей директора), наличие в учреждении 

координатора по инклюзии и тьютора обеспечивает преемственность и 

развитие адаптивной среды в школе на всех ступенях (начальной, средней и 

старшей). Во многом успешность получения образования, психологический 

комфорт в коллективе слышащих детей зависит от работы специалистов 

сопровождения (сурдопедагог, логопед, специальный психолог, социальный 

педагог). 

Методические ресурсы включают необходимый для обеспечения 

инклюзивной практики учебно-методический комплекс (учебные программы, 

учебники, пособия, справочники, атласы, тетради на печатной основе 

(рабочие тетради), хрестоматии, включенные в Федеральный перечень). 

В процессе обучения детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательной школе необходимо использовать не только основную 

образовательную программу, но и адаптированные, коррекционные и 

индивидуальные                            образовательные                            программы. 
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Индивидуальная образовательная программа (ИОП) составляется 
 

психолого-педагогическим консилиумом, определяет содержание и формы 

построения образовательного процесса для ребѐнка с нарушенным слухом в 

соответствии с его реальными возможностями, особенностями развития и 

образовательными потребностями. ИОП включает несколько компонентов: 

образовательный, разработанный по основной и адаптированной 

(программы для специальных (коррекционных) школ 1 и 2 вида) 

образовательным программам; 

коррекционный, включающий направления, приемы, методы и 

формы коррекционно-развивающей работы специалистов 

сопровождения (учителя-дефектолога      (сурдопедагога), учителя-

логопеда,        специального психолога,        социального        

педагога, медицинского работника) с глухими/слабослышащими 

обучающимся в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации, полученной ребенком       при       прохождении медико-

социальной       экспертизы; рекомендации специалистов учителю и 

родителям; 

воспитательный, предусматривающий формирование инклюзивной 

культуры всех участников образовательного процесса. 

Консультативно-методическое сопровождение всех участников 

образовательного процесса возможно специалистами специализированного 

психолого-педагогического центра и/или специальных (коррекционных) 

школ 1 и 2 вида. Такая деятельность позволяет решать конкретные вопросы 

по созданию и внедрению индивидуальных      образовательных и 

коррекционных программ, внедрять специальные технологии обучения и 

воспитания детей с нарушениями слуха в общеобразовательном учреждении. 

Анализ и трансляция опыта включения детей с нарушениями слуха в 

общеобразовательные учреждения обеспечивает возможность обмена 

информацией, совместного с другими педагогическими коллективами поиска 

эффективных методов, приемов обучения данной категории школьников. 
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Разработка, апробация и внедрение специальных методов, приемов и 
 

средств работы с глухими и слабослышащими детьми в 

общеобразовательных школах также способствует оптимизации программно-

методического обеспечения образовательного процесса. 

Социально-нравственный потенциал всех участников образовательного 

процесса проявляется в наличие определенного, положительного отношения 

к включению детей, имеющих нарушения слуха, в школьное сообщество. 

Формирование социально-нравственного потенциала возможно в 

условиях специально организованной работы, в процессе которой проводится 

выявление готовности всех участников к взаимодействию. Как 

свидетельствует опыт зарубежных и отечественных практик инклюзивного 

образования, отношение к глухим и слабослышащим школьникам со стороны 

ученического и педагогического коллектива находится между двух полюсов: 

жалость и полное неприятие. Очевидно, что и тот и другой тип отношений 

способствует неадекватному взаимодействию в образовательном процессе, 

требуют корректирующего вмешательства специалистов. На первых этапах 

работа строится только под руководством/при сопровождении опытных 

специалистов     (сурдопедагогов,     специальных     психологов, социальных 

педагогов). В дальнейшем, школьное сообщество будет воспроизводить опыт 

взаимодействия самостоятельно, обращаясь       к специалистам       

за консультациями в наиболее сложных случаях. 

Включение детей с нарушениями слуха в общеобразовательные 

учреждения требует учитывать их разноуровневую подготовку на момент 

поступления. 

 
 

1. Комплекс наглядных методов обучения и воспитания детей с 
 

нарушениями слуха 
 

В работе с глухими/слабослышащими детьми наглядные методы 

являются наиболее востребованными, особенно на начальных этапах 

обучения. Наглядные методы предполагают использование пособий 
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(плакатов, таблиц, схем, картин и т.д.), демонстрацию приборов, опытов, 
 

кинофильмов, компьютерных презентаций и т.д., обеспечивающих 

полисенсорную основу восприятия информации. 

Дети с нарушенным слухом, благодаря компенсаторному свойству 

организма, опираются на слухо-зрительное восприятие, где зрению 

отводится значимая роль в получении информации. Поэтому учитель должен 

обращать внимание на визуальную составляющую своих уроков. Длительные 

устные объяснения педагога требуют от глухого/слабослышащего ребенка 

максимальной концентрации внимания, что     приводит к      

быстрой утомляемости, сужению     объема принятой     информации     и     

вызывает практическое выключение этих детей из учебного процесса. 

Оптимальное восприятие, осмысление, усвоение материала возможно 

обеспечить только при расширении сенсорной основы обучения, 

подключении у детей с нарушенным слухом максимального количества 

анализаторов (слуховой, зрительный, кинестетический, двигательный и др.) 

при работе с информацией. 

С учетом индивидуальных особенностей учеников, педагоги должны 

подбирать наглядные методы обучения, которые обеспечат объемное, 

комплексное, многоаспектное восприятие информации, повышающей 

качество усвоения учебного материала. Кроме того, опора на разные 

наглядно-чувственные основы позволит обучающимся приобрести как 

теоретические, так и практические навыки и умения, повлияет на развитие 

познавательной активности и мотивации к учебной и исследовательской 

деятельности, создаст здоровьесберегающий и комфортный режим в 

восприятии информации. 

Возможно использование разнообразных наглядных методов. 
 

Метод иллюстрации позволяет демонстрировать обучающимся 

иллюстрированные материалы и пособия: картины, плакаты, портреты, 

графики, диаграммы, чертежи, схемы, карты, макеты, атласы, изображения 

информации на                учебной доске и пр. 
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Метод демонстрациисостоит в том, чтобы показывать, как действуют 
 

реальные приборы или их модели, различные механизмы, технические 

установки. К данному методу относят постановку опытов и проведение 

экспериментов, а также демонстрацию различных процессов, свойств 

материалов, особенностей конструкций и приборов, разных коллекций 

(например, минералов, насекомых, художественных изделий, образцов 

материалови т.д.). 

Метод демонстрации обеспечивает восприятие, как внешних форм 

(характеристик), так и внутреннего содержания не только в статике, но и 

динамике их протекания, что очень важно для понимания учащимися 

глубинной сущности, законов, закономерностей и принципов их действия и 

существования, условий их порождающих. Разновидностью метода 

демонстрации следует рассматривать и экскурсии. 

Широкое применение IT и постоянное развитие электронных 

носителей в школьном образовании привело к постоянно применяемому в 

учебной практике видеометоду - демонстрация материала с помощью 

фильмоскопов, кодоскопов, диапроекторов, киноаппаратов, телевизоров, 

видеомагнитофонов, компьютеров и т.п... Видеометод является одним из 

мощных источников воздействия на сознание и подсознание человека. 

Использование видеоматериалов помогает за очень короткое время в 

сжатом,концентрированном виде представить большое количество 

информации, профессионально подготовленной для восприятия, помогает 

заглянуть в сущность явлений и процессов, недоступных человеческому глазу

 (ультразвуковое изображение,     спектральный анализ, влияние 

радиоактивных элементов на протекание биологических, химических и 

биохимических процессов, протекание быстрых и медленных процессов и 

т.д.). 

Данный метод может использоваться на всех этапах обучения как 

многофункциональный метод. Использование метода видеонаглядности 
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создает благоприятные условия для повышения эффективности всего 
 

учебного процесса. 
 

В условиях общеобразовательной школы при работе с 

глухим/слабослышащим ребенком необходимо подбирать     различные 

наглядные     методы,     которые в     условиях конкретного     урока будут 

эффективными и     позволят     решить поставленные     задачи,     

получить положительные результаты. Используя необходимую наглядность, 

педагог должен разъяснить цель демонстрации, акцентировать внимание на 

объекте и помочь детям удержать его в поле зрения, охарактеризовать 

свойства, показать разные его стороны, сделать соответствующий 

комментарий. 

Использование наглядных методов требует учитывать особенности 

школьников с нарушенным слухом (меньший объем восприятия, его 

замедленный темп, неточности и др.) и применять доступные схемы, 

таблицы, приближенные к жизни, реалистические иллюстрации, при этом 

необходимо предварительно информировать ребенка о тематике, содержании 

и задачах просмотра, строго дозировать и структурировать предлагаемый 

материал. 

Наглядный материал должен соответствовать психологической 

готовности учащегося с нарушенным слухом к его усвоению, учитывать 

возрастные и другие особенности. Текстовое сопровождение (письменные 

комментарии, аннотации, субтитры) наглядного материала оптимизирует его 

восприятие глухим/слабослышащим ребенком. 

Объем, количество пособий, место и время их демонстрации должны 

согласовываться с темой, содержанием и структурой урока, ровно на столько, 

насколько это необходимо для самостоятельного восприятия и понимания 

информации учеником с нарушенным слухом. Важно отметить, что 

избыточный наглядный материал не способствует научению такого ребенка 

поиску и отбору необходимой информации в процессе урока и 

самостоятельного выполнения домашней работы. Глухой/слабослышащий 

обучающийся из-за чрезмерного стремления опираться на визуальную 
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основу восприятия, может ограничиваться просмотром демонстрируемых 
 

единиц на уроке/дома, без осмысления и переработки полученной 

информации. Поэтому ребенка с нарушенным слухом надо учить 

пользоваться наглядным материалом в пределах необходимого. 

Эффективность применения наглядных методов также во многом 

зависит от использования качественных наглядных средств (натуральных, 

изобразительных, символических) и приспособлений для их демонстрации 

(подъемных столиков, экранов, медиа техники и др.). Значимым является 

планирование продуманного и гармоничного использования наглядных 

средств на уроке, учет их различных дидактических функций и 

возможностей для комплексного применения и правильного соотношения 

наглядности и других источников информации. Кроме того, необходимо 

заранее подготовить     четкие     комментарии,обобщения          

информации, выделения главного в содержании и т.д., предусмотреть 

активное включение учащихся в процесс поиска информации, решения 

задачи, составления комментариев и т.д. на их основе. 

При демонстрации учебного фильма, если отсутствуют субтитры, 

учитель должен позаботиться о том, чтобы глухому/слабослышащему 

ребенку на слухо-зрительной основе воспроизводили звучащее на экране 

речевое сопровождение или необходимо предоставить покадровую 

письменную аннотацию. 

Использование наглядных методов предусматривает обязательное 

речевое сопровождение. 

Применение традиционных и инновационных наглядных средств в 

инклюзивном образовательном пространстве активизирует мыслительную и 

речевую деятельность ученика с нарушенным слухом, способствует 

повышению его познавательной активности в целом, формирует мотивацию 

общения со сверстниками, а также создает благоприятные условия для 

организации партнерского взаимодействия в ученическом коллективе. 

 
 
 
 
 

175



2. Комплекс практических методов обучения и воспитания детей с 
 

нарушениями слуха 
 

Практические методы обучения (метод упражнений, лабораторные и 

практические работы, игра и др.) также широко используются в процессе 

обучения детей с нарушениями слуха для расширения их возможностей 

познания действительности, формирования предметных и универсальных 

компетенций. Как правило, практические, наглядные и словесные методы 

используются в комплексе, что позволяет формировать у детей с 

нарушениями слуха сенсомоторную основу понятий об окружающем мире, 

более точно, полноценно воспринимать и осмысливать информацию, 

удерживать ее и перерабатывать. 

Применение этих методов возможно с использованием таких приемов, 

как планирование выполнения задания, постановка цели, оперативное 

стимулирование, контроль и регулирование, анализ результатов, определение 

причин недостатков. 

Внедрение практических методов требует учитывать особенности 

школьников с нарушенным слухом (меньший практический опыт, специфика 

понимания речи, возможное превалирование наглядных форм мышления и 

др.). 

Для детей с нарушенным слухом важными среди практических методов 

являются упражнения - планомерные и повторяющиеся действия с целью 

овладения ими или повышения качества их реализации, в том числе и по 

развитию речи. Школьные упражнения условно можно разделить на три 

группы: подготовительные, тренировочные и творческие. Основная цель 

упражнений – систематическая отработка умений и навыков путем ритмично 

повторяющихся умственных действий, манипуляций, практических операций 

в процессе взаимодействия учащихся с учителем или в специально 

организованной индивидуальной деятельности. Для ученика с нарушенным 

слухом упражнения могут сопровождаться одновременным выполнением 

словарной работы, чтобы задание было выполнено осознано и 

 
 
 

176



самостоятельно. В перспективе большинство практических приемов 
 

направлены на получение и усвоение знаний и на дальнейший перевод их в 

плоскость учебных и практических умений и навыков с последующим 

совершенствованием до репродуктивного и творческого уровня. 

Работа с упражнениями начинается с формирования алгоритма учебных 

действий и поведения в процессе урока. Школьник с нарушением слуха 

учится ориентироваться на план урока; учитель на первом этапе адаптации

 школьника с нарушенным слухом предлагает 

алгоритмизированные              инструкции, фиксирует              

внимание глухого/слабослышащего ребенка на начале действия и побуждает 

его к полноценному восприятию инструкции, анализу, обобщению и 

закреплению практического опыта в слове. Кроме того, ребенку 

предлагаются такие виды работ, как совместное с учителем/партнером чтение 

и выполнение задания; объяснение учителем/партнером и показ образца 

выполнения задания упражнения; самостоятельное чтение задания ребенком 

и развернутое объяснение своих действий в процессе его выполнения, 

сначала с учителем, затем в паре с партнером или в группе. Учителю 

необходимо помнить о своевременном отказе от алгоритмов и стереотипов в 

постадаптационный период, когда ребенок начинает справляться с 

пониманием инструкции и выполняет упражнения самостоятельно. 

Наиболее трудным для ребенка с нарушенным слухом, 

придерживающегося подражательной манере поведения, является участие в 

лабораторных     работах,     где требуется     самостоятельное проведение 

исследований и экспериментов. Чаще всего такой метод применяется при 

изучении химии, биологии, физики. Для неслышащего/плохослышащего 

ребенка лабораторная работа может проводиться индивидуально или в паре с 

учеником - партнером. Успешное участие ребенка с нарушенным слухом в 

проблемном лабораторном эксперименте требует определенной подготовки и 

отработанных навыков, как у него самого, так и у его одноклассников. 
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В процессе лабораторных и практических работ учитель не только 
 

направляет глухого/слабослышащего ученика на изучение объекта, но и 

сообщает о способах и приемах наблюдения, обследования, диагностики, в 

том числе в изменяющихся условиях, тем самым расширяя знаниевый и 

деятельностный компонент. 

Использование дидактических, ролевых игр активизирует 

познавательную деятельность детей, стимулирует личностное развитие, 

позволяет построить адекватное взаимодействие ребенка с нарушенным 

слухом в классном коллективе. 

 
 

3. Комплекс словесных методов обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха 

Словесные методы обучения (рассказ, беседа, объяснение и др.) имеют 

наибольшую специфику в процессе обучения детей с нарушениями слуха и 

на первых этапах обязательно сочетаются с наглядными и практическими 

методами. 

Глухие/слабослышащие дети, обучающиеся в общеобразовательной 

школе, могут иметь следующие особенности речевого развития: нарушения 

произношения; ограниченный запас слов; недостаточное усвоение звукового 

состава слова, которое проявляется в ошибках при произнесении и написании 

слов; неточное понимание и неправильное употребление слов; недостатки 

грамматического строя речи; ограниченное понимание читаемого текста. 

Перечисленные особенности требуют соблюдения некоторых условий 

при использовании словесных методов: сопровождение устного 

высказывания учителя/учащихся письменными/схематическими/ 

визуальными материалами; привлечение внимания детей к теме урока, новым 

словам и определениям с помощью игровых приемов; алгоритмизированное 

на первых этапах и структурированное объяснение нового материала, 

представленное в виде коротких тезисов, перечней, схем и др. на 
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индивидуальной карточке/на доске; смена деятельности обучающихся 
 

(узнавание, воспроизведение, применение), которая позволит избежать 

монотонности в изложении материала и предотвратит утомление; 

использование приемов, направленных на развитие наблюдательности, 

ассоциативности, сравнения, аналогии, выделения главного, обобщения, 

воображения и т.п.; использование специальных коррекционных приемов, 

применяемых в сурдопедагогике при работе с детьми, имеющими нарушения 

слуха, в соответствии с различными языковыми уровнями (лексическо-

семантический - слово; синтаксический - словосочетания и предложения; 

уровень текста). 

Специальные приемы, направленные расширение и пополнение 

словарного запаса детей с нарушениями слуха, раскрытие значений новых 

слов, уточнение или расширение значений уже известных, по мнению 

А.Г.Зикеева, можно разделить на группы: наглядные, вербальные и 

смешанные. 

Наглядные приемы подразумевают использование самих предметов или 

их изображений (муляжей, макетов, игрушек, картинок, изображений); 

демонстрацию слайдов, учебных фильмов; демонстрацию действий и 

создание наглядных ситуаций. 

Вербальные приемы включают подбор синонимов (стужа - мороз, 

холод), антонимов (жара - холод); перефразирование, передача содержания 

слова, словосочетания другими, доступными для детей лексико-

грамматическими средствами (затаился – сидел тихо, не шевелился; 

осчастливить – очень обрадовать); подбор определений (полусапожки – 

короткие, «неполные» сапоги); морфологический анализ структуры слова 

(солнцезащитный – защищающий от солнца); тавтологические толкования 

(кожаные туфли – туфли, сшитые из кожи); опора на контекст – незнакомое 

слово помещается в контекст, который позволяет детям самим догадаться о 

значении слова (отчизна – Наша Отчизна - Россия); использование игровых 
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приемов для активизации усвоения лексического значения слова:«Замени 
 

словосочетания одним словом», «Третий лишний» и др. 
 

Смешанные приемы используются при объяснении абстрактных 

понятий, например, юность бесшабашная: подбор иллюстраций (наглядный 

прием) и подбор синонимов - беззаботная, веселая, озорная (вербальный 

прием). 

На синтаксическом уровне возможно использование упражнений в 

употреблении диалогических форм речи, которые играют значимую роль в 

успешном развитии речевого общения, в осуществлении самостоятельных 

контактов слабослышащих детей с окружающими людьми. Чтобы научить 

учащихся словесному общению, необходимо совершенствовать умение 

слушать и понимать диалогическую речь, ставить перед детьми цель — 

запомнить содержание того или иного разговора, реплики, вопроса и ответа 

на него. Эта задача достаточно сложная для слабослышащих/глухих детей и 

реализация ее требует определенной последовательности. Приведем примеры 

некоторых упражнений: повторение реплик учителя или одноклассников на 

уроке(«Повтори, что я сказала»; «Повтори, что сказала Аня»); придумывание 

реплики к заданной ситуации («Ты приехал в незнакомый город. Тебе нужно 

попасть в музей. О чем ты спросишь прохожего?»); коллективное обсуждение

 задания (учащимся предлагается указать правильное 

предложение и аргументировать выбор - Грачи прилетели, потому что 

пришла весна. Пришла весна, потому что прилетели грачи); организация 

дискуссии по предложенной учителем проблеме («Быть щедрым хорошо», 

аргументы «за» и «против»); банк идей (организация коллективного 

обсуждения     заданной     проблемы, целью которого является найти 

рациональное/правильное в любом из предложений) и др. 

Развитие описательно-повествовательной речи детей с нарушениями 

слуха происходит в единстве с обогащением лексикой и овладением 

грамматическими формами. В описательно-повествовательной речи 

используются наиболее сложные языковые средства. Развитие описательно- 
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повествовательных форм речи требует применения различных методических 
 

приемов: подбор картинок, иллюстраций к предложению; подбор 

предложений, которые относятся к данной картине (например, к описанию 

весны); самостоятельное составление предложений и вопросов по картинкам, 

изображениям; описание картин с изображением помещений, пейзажей без 

действующих лиц, сюжетных картин по вопросам, плану, опорным словам и 

фразам; составление рассказов по серии картинок; составление рассказа о 

возможных предшествующих или последующих событиях по содержанию 

картинки. 

Необходимым условием, обеспечивающим понимание содержания 

текста, является правильная организация чтения. В процессе раскрытия 

содержания любого произведения важно учитывать особенности понимания 

глухими/слабослышащими детьми читаемого текста. 

Работа над содержанием произведения включает различные этапы, во 

время которых происходит формирование сознательности чтения и 

выработка активного отношения учащихся к читаемому тексту: 

вступительная беседа с предъявлением наглядного материала с 

целью мотивации к чтению, введения в тему и активизации словаря; 

самостоятельное       чтение       текста       и       проверка       понимания 

содержания прочитанного в целом - используются ответы на 

вопросы по прочитанному 
 

комментированное 

тексту, 
 

чтение, демонстрация 
 

основных событий текста, составление схем, конспектов, планов, поиск 

предложений в тексте по заданию учителя; 

подробный анализ текста: выделение частей текста, составление 

плана, выбор из текста слов/выражений, характеризующих тему 

учебного текста, героя произведения (описание 

внешности, поступков, внутренних качеств), 

происходящее явление и т. п.: 

устный пересказ и изложение в письменной форме 
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содержания прочитанного. 
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4. Методические рекомендации по применению дидактических 
 

материалов для детей с нарушениями слуха 
 

Основу теории и практики обучения и воспитания детей с 

нарушениями слуха        составляют общедидактические        

принципы: сознательность и активность, систематичность и 

последовательность, наглядность, доступность, научность, прочность, связь 

теории с практикой, индивидуальный и дифференцированный подход, 

воспитывающий характер обучения. 

Немаловажными являются условия реализации этих принципов, 

которые зависят от индивидуальных различий неслышащих/плохослышащих 

учеников; учреждения, где обучаются такие дети (малокомплектная школа, 

школа надомного обучения, образовательный комплекс и др.); форм 

организации процесса обучения (отдельный класс с ограниченным 

количеством учащихся, обычный класс с двумя-тремя «включенными» 

детьми);методов осуществления учебно-познавательной      

деятельности (словесные, наглядные и практические др.) и уровня 

профессиональной компетентности их педагогов (Н.М.Назарова и др.). 

Обучение плохослышащих/неслышащих детей в общеобразовательном 

учреждении осуществляет педагог этого учреждения при поддержке 

специалистов (учитель – дефектолог (сурдопедагог), методист, специальный 

психолог, социальный педагог, логопед), оказывающих консультативную, 

коррекционно-развивающую, компенсаторную и методическую помощь. 

Успешное решение образовательных задач во многом зависит от 

выстраивания необходимой для ученика с нарушенным слухом системы 

«обходных путей» обучения, позволяющей в соответствие с его 

образовательными потребностями обеспечить компетенциями для усвоения 

программы и успешной социализации в современном обществе. 

Такая система предусматривает использование педагогом 

разнообразных методов, приемов, средств и форм организации обучения и 

воспитания детей с нарушенным слухом. Важным при этом является отбор, 
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композиция и особая реализация их в условиях инклюзивного обучения. 
 

Общепедагогические методы применяются в сочетании друг с другом и с 

использованием специальных приемов и средств, что способствует 

формированию оригинальных образовательных технологий. Реализация их 

проходит с учетом основных трудностей в обучении данной категории детей: 

особенности в приеме, переработке, хранении и использовании информации, 

связанные с     ограниченными     возможностями слухового     

восприятия, своеобразием речевого развития; специфика развития 

познавательной и личностной сферы. 

Отбор, композиция методов и приемов для организации 

образовательного процесса ребенка с нарушенным слухом в инклюзивном 

пространстве определяется рядом факторов, важнейшими из которых будут: 

уровень готовности ребенка с нарушенным слухом к обучению в 

общеобразовательной школе; эффективность        сотрудничества и 

взаимодействия     учителя     с     сурдопедагогом и родителями ребѐнка; 

компетентность и готовность родителей к систематической работе с ребенком      

дома во      второй      половине      дня;      степень      адаптации 

глухого/слабослышащего ученика в детском коллективе и возможность 

организации       партнерских       взаимоотношений       с       

одноклассниками; адекватность организации рабочего пространства учителя 

и школьника с нарушенным       слухом;       необходимость       решения

 некоторых       задач коррекционной направленности в 

процессе урока (стимулирование слухо-зрительного внимания; коррекция 

речевых ошибок и закрепление навыков грамматически правильной речи; 

расширение словарного запаса и пояснение слов и словосочетаний; 

специальная помощь при написании изложений, диктантов, при составлении 

пересказов). 

В процессе обучения ребенка с нарушением слуха в инклюзивном 

пространстве и применение дидактических ресурсов возникают различные 

ситуации (в том числе и образовательные), которые педагог должен 

предусмотреть заранее, учитывая особенности таких школьников. 
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Представленные рекомендации позволяют организовать деятельность 
 

учителя по прогнозированию и преодолению трудностей ребенка с 

нарушенным слухом на уроке. 

В связи с тем, что темп работы детей с нарушениями слуха замедлен, 

давайте больше времени для 

выполнения заданий, особенно 

письменных. 

В любой ситуации обучения подавайте информацию таким 

образом, чтобы ребенок мог ее     воспринимать обязательно с 

использованием своего зрения. 

Каждая       ситуация       должна       быть       ситуацией       общения       

в контексте осуществления какого-то общего дела, действия. Поэтому 

каждое новое слово, 
 

активную 

чтобы включиться в 
 

речь детей, должно 
 

мотивироваться конкретной ситуацией дела, общей со сверстниками 

работой. 

В любой ситуации отдавайте приоритет самостоятельному 

выполнению заданий. 

В любой ситуации включайте детей в диалог, обсуждение по 

поводу результатов и процесса их достижения. 

При смене видов деятельности или задания убедитесь, что ребенок Вас 

понял(например, используйте прием «повтори, что ты будешь делать», 

«расскажи ребятам что надо сделать»). 

Не допускайте повышенного уровня шума в классе, включайте в

 учебный процесс «минуты молчания», которые являются 

своеобразным отдыхом для слуха и будут полезны всем учащимся 

класса. 

Повторяйте основные положения предлагаемого материала 

несколько раз, при этом просите ребенка с нарушенным слухом/всех 

учащихся повторять за учителем. 
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Ставьте вопросы четко, кратко, чтобы дети могли осознать 
 

их, вдуматься в содержание. Не торопите их 
 

на 

с ответом, дайте время 
 

обдумывание. 
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Во время беседы или урока используйте способы оперативной 

помощи ребенку с нарушением слуха: повторите фразу, напишите 

ключевое или непонятое слово; напишите всю фразу. 

Используйте по максимуму площадь доски. Выносите часть 

учебного материала/новый словарь на школьную доску. Ребенку с 

нарушением слуха легче один раз увидеть, чем сто раз услышать. 

Используйте как можно шире иллюстративный материал. 

Ребенок с нарушением слуха обязательно должен иметь 

возможность поворачиваться     к говорящему, это     не нарушение 

дисциплины, а необходимость     (зрительная поддержка 

восприятия звуковой информации). 
 

Если отвечают одноклассники или беседа на уроке ведется в режиме 

диалога/полилога, обращайте внимание глухого/слабослышащего 

учащегося на говорящих (установка постоянно поворачиваться к ним 

лицом) – это оптимальные условия восприятия речи (слуховое и слухо-

зрительное восприятие). 

Формы организации обучения и воспитания детей с нарушенным 

слухом также являются значимой составляющей в условиях инклюзии. 

В рамках сложившейся в школе традиционной классно-урочной 

системы можно рекомендовать более активное использование таких форм 

работы с детьми, имеющими нарушения слуха, как групповые, 

подгрупповые, работа в парах и индивидуальные занятия. 

Безусловным расширением возможностей глухого/слабослышащего 

ребенка будет использование нестандартных уроков в форме 

деловых/ролевых игр, пресс-конференций, урока - КВН, урока-конкурса, 

урока-концерта, интегрированного урока и учебно-практического занятия. 

Огромный потенциал имеет самостоятельная работа ребенка с нарушенным 

слухом     над исследовательскими     или творческими проектами     

(под руководством                   учителя)                   и их                   защита. 
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Дидактические материалы нацелены на помощь в решении 
 

образовательных(расширять понятийный аппарат; формировать предметные 

и универсальные компетенции) и воспитательных (формировать 

инклюзивную культуру учреждения;       способствовать       социально-

образовательной      адаптации      глухих      и      слабослышащихдетей) и 

коррекционно-развивающих     (совершенствовать навыки     восприятия и 

воспроизведения устной речи и т.д.) задач. Решение этих задач невозможно 

без использования в учреждении специального оборудования и специальных 

дидактических ресурсов: создание информационного пространства в школе; 

открытие специальных кабинетов для отдыха/релаксации и коррекционно-

развивающих     занятий, организация     учебного     пространства классной 

комнаты. 

 
 

5. Методические рекомендации по применению специальных 

технических средств обучения коллективного пользования детьми с 

нарушениями слуха 
 

В современном образовательном пространстве применяются 

ассистивные технологии -устройства, программные и иные средства, 

использование которых     позволяет расширить возможности лиц с 

нарушениями слуха в процессе адаптации их к условиям жизни и социальной 

интеграции.      Ассистивные технологии      нацелены на       то,      

чтобы «компенсировать» с помощью техники и технологий недостатки 

развития человека и,в дальнейшем, включить его в общество. 

Ассистивные устройства для лиц с нарушенным слухом условно можно 

разделить на следующие группы: средства коррекции слуха индивидуального 

и коллективного пользования (слуховые аппараты, кохлеарные импланты, 

разнообразная звукоусиливающая аппаратура, FM-системы и др.); 

специальные       тренажеры для развития       слухового восприятия, 

совершенствования артикуляции,         навыков         чтения         с         

губ; многофункциональные     приборы     для комфортного

 жизнеобеспечения 
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(беспроводные устройства оповещения, приборы для подключения и 
 

использования гаджетов и др.); комплекс светотехнических и звуковых 

учебных пособий и аппаратуры. 

Остановимся более подробно на технических средствах обучения 

коллективного пользования. 

К современным средствам коррекции слуха коллективного пользования 

могут быть отнесены FM-технологии - вид беспроводной связи, применение 

которых в классе обеспечивает хорошую слышимость во всех звуковых 

ситуациях (шум, эхо в помещении, расстояние и др.) и передачу чистого, без 

искажений сигнала непосредственно в ухо ребенка. FM-система используется 

совместно со слуховыми аппаратами и работают следующим образом: 

учитель говорит в микрофон передатчика (петличный или подвесной), 

посредством радиосвязи FM-система передает его голос в FM-приемник 

ученика, соединенный со слуховым аппаратом. В зависимости от цели и 

задач урока передатчик может также располагаться в центре группы детей и 

передавать речь всех ее участников. 

Миниатюрные многочастотные FM-приемники и передатчики 

помогают глухому/слабослышащему ребенку воспринимать голос учителя на 

значительном расстоянии, получать удовольствие от учебы и взаимодействия 

с одноклассниками.FM-системы также дают детям с нарушением слуха 

возможность смотреть телевизор/ видеофильмы на комфортном для 

окружающих уровне громкости и успешно общаться по телефону. 

Современная индустрия звукоусиливающего оборудования предлагает 

также новые приборы для школ, основанные на технологиях звукового поля. 

Эта технология обеспечивает максимально однородное распределение 

звуковых волн в замкнутом пространстве, усиливает голос преподавателя и 

помогает ученикам (с нормальным и нарушенным слухом) воспринимать 

чистый, высококачественный сигнал, равномерно распространяющийся по 

площади классной комнаты, слышать и понимать речь, уменьшает нагрузки 

на голосовые связки преподавателей. 
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Комплексы светотехнических и звуковых учебных пособий и 
 

аппаратуры активизируют процесс обучения и обеспечивают наглядную 

конкретизацию изучаемого материала в форме наиболее доступной для 

восприятия и запоминания. 

Главная задача учителя заключается в том, чтобы сделать информацию 

доступной и интересной для ребенка с нарушенным слухом, помочь ему 

увидеть за формулами, таблицами и т.п. настоящие живые явления природы. 

Технические средства обучения условно можно разделить на 

следующие виды: пассивные, активные и интерактивные. В процессе 

обучения детей     с     нарушениями слуха возможно и рекомендуется 

использование всех технических средств     с     учетом     

специфических особенностей данной категории учащихся. 

Пассивные технические средства обучения (обучающие машины и 

компьютеры, а также средства программированного обучения)дают 

возможность получения визуальной и звуковой информации, которую 

педагог использует в процессе обучения в том порядке, которого требует 

конкретный урок. Современное образование характеризуется тем, что 

впервые за всю историю развития педагогики появилось поколение средств 

обучения,        функционирующих        на базе информационных и 

коммуникационных технологий. 

К группе активных технических средств обучения следует отнести: 

тренажѐры, обучающие компьютерные программы; технические средства 

статической проекции (диапроекторы, установки полиэкранных фильмов, 

установки стереопроекции, голограммы и др.); звукотехнические устройства 

(стереомагнитофоны, микшеры, эквалайзеры, стереоусилители, лингафонные 

классы, диктофоны и др.). 

Группа активных технических средств обучения предполагает 

опосредованное предъявление информации, при этом     организует и 

стимулирует индивидуальные и коллективные формы учебной деятельности, 

а также       позволяет       проводить контроль       этой       

деятельности. 
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Интерактивные технические средства обучения – это обучающие 
 

программы, которые дают возможность менять и формировать в процессе 

обучения его содержание и обладают адаптивной методикой 

информационного     взаимодействия с обучаемыми. К интерактивным 

техническим средствам обучения относятся современные технические 

средства,      которые обеспечивают      взаимоадаптивное взаимодействие 

обучающего комплекса с обучаемыми. 

Современное мультимедиа - компьютерная информационная 

технология, позволяющая объединить в компьютерной системе текст, звук, 

речь, видеоизображение, графическое изображение      и анимацию. 

Мультимедиа объединяет в рамках одного документа или программы 

элементы, воздействующих на разные органы чувств и, таким образом, 

моделирующие реальный мир. 

Направления использования мультимедиа в сфере образования детей с 

нарушениями слуха: видеоэнциклопедии; тренажеры; электронные лектории; 

персональные интеллектуальные гиды по различным научным дисциплинам; 

системы самотестирования знаний обучающегося; моделирование ситуации 

до уровня полного погружения - (для развития коммуникативной 

компетенции, изучения иностранного языка) и т.д. 

Мультимедийная аппаратура, представленная в образовательных 

учреждениях: мультимедиа-компьютер, мультимедийный проектор, 

интерактивная доска. 

Мультимедиа-компьютеры – компьютеры с совокупностью 

программных и аппаратных средств, позволяющие воспроизводить звуковую 

(музыка, речь и др.), а     также     видеоинформацию     

(видеоролики, анимационные фильмы и др.). 

Мультимедийный проектор - высокотехнологичное электронно-

оптическое устройство, позволяющее проецировать на экран видеосигнал с 

различных электронных носителей      информации (от      

компьютера, 
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видеомагнитофона, сканера, видеокамеры (документ-камеры), цифрового 
 

фотоаппарата, флеш-карты и др.) 
 

Интерактивная доска - инструмент, помогающий активизировать 

учебный процесс путем использования иллюстративного материала, 

усиления исследовательского подхода в обучении, возможности на доске 

осуществления действий по систематизации, обобщению, выделению 

главного, моделированию процессов и т.д. 

Новые информационные технологии помогают 

глухому/слабослышащему учащемуся        в        реализации        

следующих возможностей: компьютерная визуализация учебной 

информации; архивное хранение больших     объемов 

информации     и легкий     доступ     к ней; автоматизация 

вычислительной и информационно-поисковой деятельности; интерактивный 

диалог; управление отображенными на экране моделями различных объектов, 

процессов, явлений; автоматизированный контроль; тренинг и т.д. 

 
 

6. Методические рекомендации по применению специальных 

технических средств обучения индивидуального пользования 

детьми с нарушениями слуха 
 

Организация индивидуального рабочего пространства ребенка с 

нарушенным слухом в классе предполагает наличие исправного слухового 

аппарата/кохлеарного импланта, улучшения акустики классной комнаты, 

выбор парты и партнера, оснащение класса мультимедийной аппаратурой. 

Главным при создании рабочего пространства ученика с нарушенным 

слухом является наличие исправного слухового аппарата/кохлеарного 

импланта, которым активно пользуется ребенок. При необходимости 

возможно использование FM-системы (учитель-ребенок) для улучшения 

разборчивости речи в помещении класса. 

Организация учебного пространства класса необходимо начинать с 

улучшения акустики классной комнаты (звукопоглощающие панели, шторы). 

 
 
 

192



Кроме того, классная комната должна быть оборудована интерактивной 
 

доской, мультимедийным оборудованием, компьютером c колонками и 

выходом в Internet, средствами для хранения и переноса информации (USB 

накопители), принтер, сканер. 

Важным моментом в организации учебного пространства является 

выбор парты для ребенка с нарушенным слухом. Этот выбор осуществляется 

с учетом особенностей коррекции слуха ученика. Обычно рекомендуется 

первая парта (около окна или учительского стола) с организацией 

достаточного пространства, чтобы ученик с нарушенным слухом в условиях 

(речевого) полилога имел возможность поворачиваться и слухо-зрительно 

воспринимать речь одноклассников. Иногда целесообразно расположить 

ребенка так (справа/слева от учителя), чтобы его лучше слышащее ухо было 

максимально приближено к педагогу на уроке. Помощь в размещении 

ученика с нарушенным слухом в классе может оказать сурдопедагог. 

Далее педагог (при непосредственной помощи специалистов – 

сурдопедагога, специального психолога, социального педагога) должен 

найти среди учеников класса партнера для глухого/слабослышащего ребенка.

 Первым партнером может быть ответственный, хорошо 

успевающий по основным предметам, имеющий достаточно четкую дикцию 

и правильную речь, добрый, отзывчивый, спокойный, внимательный ученик 

класса. Он будет сидеть рядом со школьником, имеющим нарушение слуха, 

помогать ему ориентироваться в учебном материале на уроке. С самого 

начала необходимо статус партнера сделать престижным в классе и, 

впоследствии, возможна смена партнеров. 

Для индивидуальных/групповых занятий в специальных кабинетах 

необходимо наличие мультимедийного оборудования (SMART-

доска/SMART-столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним); мультимедийного компьютера с периферическими 

устройствами (колонки, микрофон, наушники, синтезатор и т.д.) и выходом в 

Internet; средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 
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принтер, сканер; беспроводные системы (FM-система); специальные 
 

аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия; музыкальный центр с 

набором аудиодисков со звуками живой и неживой природы, музыкальными 

записями, аудиокниги; дидактический материал для педагогической 

диагностики и оценки состояния и динамики развития слухового восприятия 

речи и     неречевых     звучаний, слухозрительного     восприятия речи, 

произносительной стороны; наглядный     дидактический     материал по 

изучаемым      темам      (иллюстрации, презентации,      учебные фильмы); 

специальная литература по сурдопедагогике и сурдопсихологии. 

 
 

7. Методические рекомендации по проведению групповых 

коррекционных занятий с детьми с нарушениями слуха 

Взаимодействие ученика с нарушенным слухом со слышащими 

сверстниками в учебном процессе имеет определенные трудности и 

специфику для всех участников: 

1. Ребенок с нарушенным слухом может испытывать трудности 

восприятия и понимания устной текстовой информации при работе в 

условиях школьной кооперации (сотрудничества). Однако в процессе 

совместного выполнения задания он должен учитывать результаты 

труда предыдущего слышащего участника деятельности и построить 

свою работу так, чтобы она могла быть продолжена следующим, тоже 

слышащим исполнителем. Для глухого/слабослышащего ученика такая 

работа является достаточно сложной. Тем не менее, чтобы работать в 

команде, необходимо учиться устанавливать рабочие отношения со 

сверстниками     и обеспечивать получение     

запрограммированного результата. 

2. Школьники с нормативным развитием при осуществлении совместной 

деятельности могут испытывать собственные, личные психологические 

трудности в процессе корпоративного взаимодействия и при этом 
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учитывать недостаточно успешное и «нединамичное» включение 
 

ребенка с нарушенным слухом в работу группы, осложняющее 

выполнение предложенного задания, и относиться к нему социально 

корректно. 

3. 3.Учитель, организуя и сопровождая совместную деятельность, должен 

понимать перечисленные трудности ученического коллектива и 

предусмотреть заранее способы их преодоления. Необходимо помнить, 

что на первом этапе организации работы в группах главное - создание, а 

в дальнейшем и поддержание, мотивации взаимодействия у учащихся,

 формирование необходимых навыков социального 

поведения, терпимости, позитивного отношения к отстающему 

товарищу и желания оказать адекватную поддержку и помощь. 

Таким образом, организация режима кооперации ученика с 

нарушенным слухом со слышащими сверстниками возможна в процессе 

учебной деятельности и с учетом выделенных трудностей. 

На уроках учащимся в рамках выполнения заданий предлагаются 

ситуации кооперации, когда необходимо соотнести способы работы каждого 

участника деятельности с ожидаемым результатом, что и сформирует в 

дальнейшем умение выбирать наиболее оптимальные способы 

взаимодействия в совместной деятельности. Важно помнить, что главной 

целью сотрудничества является оказание поддержки любому входящему в 

состав мини-коллектива учащемуся для достижения решения поставленной 

задачи. 

Организация успешного совместного выполнения задания в коллективе 

возможна при соблюдениипяти важных условий сотрудничества 

(Е.Г.Речицкая,         С.А.Зуробьян,         2012г.):         взаимообязательства и 

взаимоответственность; взаимодействие             и взаимопомощь; 

взаимозависимость; взаимоотношения; взаимоконтроль. Опыт специалистов 

специальных (коррекционных) школ для детей с нарушенным слухом 
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показывает, что учет учителями этих элементов при совместной работе на 
 

уроке приводит к положительным результатам. 
 

Условия организации взаимодействия в учебном процессе реализуются 

следующим образом: 

четкость планирования урока (определение его конкретных 

целей, понятные формулировки задания и выбор критерия оценки 

качества его выполнения); 

организованное проведение (наблюдение за учащимся, 

сопровождение взаимодействия по заданной теме, стимулирование к 

достижению гармоничных совместных действий, направленных на 

решение задачи, устные опросы для экспресс-скрининга понимания 

темы, указания для коррекции хода урока, вмешательство в действия 

мини-коллективов,     если это     необходимо при     нежелательных 

ситуациях); 

оценка результатов (самими учащимися, самооценка, оценка своих 

товарищей, оценка и советы учителя, как по знаниям, так и по 

результатам взаимодействия, совместная рефлексия, умение учителя 

стимулировать учеников и вознаграждать их за успехи). Необходимо с 

первых дней кроме нормативной, типичной для общеобразовательной 

школы оценки для неслышащего/плохослышащего ребенка, особенно 

на начальных 

этапах, давать личностную оценку индивидуальных достижений («я 

сегодняшний лучше, чем я вчерашний»), без привязки к академическим 

нормам. 

Практика показывает, чтобы учитель мог выстраивать урок с 

эффективной отдачей от всех учащихся, ему необходимо не только работать 

над пониманием и усвоением ими нового материала, но и над развитием их 

коммуникативной деятельности и индивидуальной рефлексии. Благодаря 

режиму постоянного сотрудничества (кооперации) учащиеся изучают не 

только дисциплины школьной программы, но и получают навыки 
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межличностного общения и умение работать в команде. Ряд трудностей 

(недостаток опыта межличностного общения, отсутствие умения работать в 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

197



команде, социальное иждивенчество (стремление «затеряться в толпе»), 
 

неоднородность задач, страх перед дискуссиями и публичными 

выступлениями), встречающийся в начале такой деятельности, в процессе 

целенаправленной     работы     начинает успешно преодолеваться. Важно 

подчеркнуть, что академическая и социальная успешность такого ребенка 

находится в прямой зависимости от сформированности у него навыков 

коллективной коммуникативной деятельности. 

Организацию режима кооперации (взаимодействия) ученика с 

нарушенным слухом со слышащими сверстниками в учебном процессе 

необходимо проводить поэтапно, учитывая особенности обеих групп. 

1 этап. Формирование инклюзивной культуры взаимодействия 

школьников с нормативным развитием и с нарушенным слухом. Учитель на 

уроках и во внеурочной деятельности формирует культуру взаимодействия 

детей. Так например, обычным школьникам рекомендуется рассказать об 

основных особенностях глухого/слабослышащего ученика, которые связаны с 

возможностями восприятия и воспроизведения речи: наиболее полное 

понимание обращенной речи при условии слухо-зрительного восприятия, 

когда ребенок видит лицо и губы собеседника; ухудшение понимания речи, 

когда собеседник использует громкий голос или кричит; ограниченные 

возможности восприятия речевой информации в шумных местах и больших 

помещениях (в школьных коридорах, на игровой площадке, спортивном 

зале); ответы невпопад при неполном понимании вопроса; трудности 

понимания информации в условиях полилога и, следовательно, участия в 

нем; возможность использования альтернативных средств общения с 

неслышащим/плохослышащими; замедленная обработка информации и 

ответная реакция и т.п. 

Учитель, работая с неслышащим/плохослышащим учеником, 

демонстрирует школьникам приемы и способы организации общения, 

побуждает          учеников          класса взаимодействовать          с ним. 
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2 этап. Формирование понимания глухими/слабослышащими детьми 
 

устных и письменных указаний на уровне диалога/ полилога. На этом этапе 

идет развитие навыков общения через отработку на уроке технологий 

взаимодействия в группе (небольшие задания, предусматривающие 

совместный поиск недостающей учебной информации, анализ полученных 

результатов и др.). При этом учащиеся тренируются не только понимать 

устные и письменные указания, инструкции бытового, социального и 

учебного характера, но и и быстро реагировать и адекватно рефлексировать 

на реплики товарищей. 

3 этап. Формирование коммуникативной компетенции глухих 

/слабослышащих детей в режиме партнерских взаимодействий. Перед 

организацией урока в режиме кооперации педагогу необходимо создать 

работающую связку: ученик-партнер и ученик с нарушенным слухом. 

Педагог        среди учеников        класса выбирает партнера        для 

глухого/слабослышащего ребенка, который будет     сидеть рядом со 

школьником, имеющим нарушение слуха, и помогать ему ориентироваться в 

учебном материале на уроке, взаимодействовать в процессе выполнения 

задания. С самого начала необходимо статус партнера сделать престижным в 

классе и, впоследствии, возможна смена партнеров. Налаженная связка 

повышает устойчивость у ребенка с нарушением слуха в адаптационных 

процессах и готовит к дальнейшей совместной работе в классе. 

Одной из задач на этом этапе является обучение школьника с 

нарушенным слухом быстро реагировать (принимать задание, реплику, 

выполнять действие), ориентируясь на поведение партнера/одноклассников. 

Здесь важно научить слышащих школьников вовремя увидеть проблему с 

приемом информации у глухого/слабослышащего ученика и придти к нему на 

помощь. 

4 этап. Формирование коммуникативной компетенции 

глухих/слабослышащих детей в режиме взаимодействий в группах. Педагог 

формирует группы по следующим схемам: в одной группе ученик с 
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нарушенным слухом, его партнер и четверо разноуровневых учеников 
 

(сильный, средний, слабый); ученик с нарушенным слухом и его партнер в 

разных группах, при этом совместно с глухим/слабослышащим школьником в 

группе работают дети, расположенные к такому взаимодействию. 

Работа в группе организовывается следующим образом: 
 

учитель дает по одному заданию каждой группе (решение 

задачи/выполнение упражнений/чтение текста и т.д.) и помогает 

распределить роли среди учеников (кто следит за активностью в 

данном коллективе, кто отвечает за культуру общения, взаимопомощь, 

взаимодействие); 

наблюдает за деятельностью группы и работы ученика с 

нарушенным слухом, сопровождая организацию его взаимодействия с 

остальными, в рамках доброжелательной     обстановки, спокойного 

и корректного обращения друг к другу; 

отслеживает ход выполнение задания, включается в работу 

группы, когда необходимо оказание помощи; 

участвует в обсуждении достигнутых результатов, проверке и 

оценке знаний учащихся группы и индивидуальных. 

Методические рекомендации по организации взаимодействия в 

процессе работы в группах. 

При постановке задачи, проведении инструктажа и объяснений учитель 

должен убедиться в том, что ученик с нарушенным слухом воспринял и 

понял задание. Ученик-партнер помогает плохослышащему/неслышащему 

товарищу своими действиями подсказать алгоритм действий. 

При организации режима образовательной кооперации на уроках 

учитель должен помнить и выполнять следующие рекомендации: 

содержание задания и инструкции должны быть доступны ученику с 

нарушением слуха для восприятия на слухо-зрительной основе; 
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перед началом работы важно проверить понимание учеником с 

нарушенным слухом содержания инструкции и задания, а в случае 

затруднения необходимо подключать ученика-партнера; 

обязательно проверять результаты работы не только группы, но и 

ученика с нарушенным слухом. Такая проверка в начале 

может осуществляться в индивидуальном порядке. 

В настоящее время существуют различные методики организации 

сотрудничества в детском (школьном) коллективе, но при включении в такой 

вид деятельности детей с нарушенным слухом процесс взаимодействия 

может существенно измениться. 

Важно подготовить ученика с нарушенным слухом к такому 

взаимодействию и сформировать у него ряд необходимых умений и навыков 

в организации собственного поведения, которые вначале могут 

контролировать окружающие (учитель, партнер, ученики). 

Таким образом, для успешной организации режима кооперации 

(взаимодействия) ученика с нарушенным слухом со слышащими 

сверстниками в учебном процессе необходимо координировать совместную 

деятельность, учитывать индивидуальные возможности каждого, оказывать 

поддержку каждому входящему в состав группы, основываясь на важных 

элементах сотрудничества. 

 
 

8. Методические рекомендации по проведению индивидуальных 

коррекционных занятий с детьми с нарушениями слуха 

Коррекционно-развивающее сопровождение глухих/слабослышащих 

учащихся направлено на преодоление возникающих у них трудностей 

включения в общеобразовательный процесс. 

Такое сопровождение может осуществляться в двух направлениях. 

Первое направление - организация специальных индивидуальных и 

групповых занятий с неслышащими и плохослышащими школьниками, 

которые проводят сурдопедагог, специальный психолог и логопед. Второе 
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направление осуществление коррекционно-развивающей деятельности 
 

учителем школы в процессе урока. 
 

1.Организация специальных индивидуальных/групповых коррекционных 

занятий. 

Одним из главных специалистов в реализации этого направления 

является учитель-дефектолог (сурдопедагог). Специфика работы 

сурдопедагога в общеобразовательной школе заключается в том, что на 

индивидуальных и групповых занятиях он вырабатывает у детей с 

нарушениями слуха умение воспринимать речевой материал (работа над 

звуками, слогами, словами, предложениями, текстами) в специально 

осложненных акустических условиях (позиция говорящего, маскирующие 

шумы); закрепляет умение получать и анализировать информацию, адекватно 

и быстро отвечать по обсуждаемой в условиях диалога и полилога теме; 

формирует умение узнавать и понимать речевой материал по неполным 

слуховым данным, т.е. опираться на догадку. На занятиях, к которым 

сурдопедагог может привлекать слышащих одноклассников, формируются и 

совершенствуются навыки коммуникации глухих     и слабослышащих 

школьников, отрабатываются правила, приемы и средства общения, 

построение и реализация моделей межличностного взаимодействия (диалоги, 

мини-диалоги, ролевые игры); вырабатывается навык контроля не только за 

своей речью, но и за речью товарищей. 

Работа проводится на речевом материале предметных уроков по 

программе, которая разрабатывается индивидуально для каждого ребенка. 

Логопедическое воздействие направлено на коррекцию и развитие 

устной и письменной речи и осуществляется по традиционным разделам 

работы: автоматизация, дифференциация звуков, развитие фонематического 

восприятия и интонационной стороны речи, совершенствование слоговой 

структуры слова, закрепление навыков языкового анализа и синтеза, 

уточнение, расширение и активизация словарного запаса, преодоление 

аграмматизма на всех уровнях, развитие связной речи; предупреждение и 
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преодоление нарушений письма и чтения. При этом на занятиях 
 

применяются специфические (сурдопедагогические) приемы работы над 

устной речью глухих и слабослышащих учащихся, а содержание занятий 

является вариативным в зависимости от состояния слуха и уровня речевого 

развития ребенка. 

Работа специального психолога направлена на развитие 

познавательных процессов, коррекцию эмоционально-волевой сферы, 

формирование социальных умений и совершенствование коммуникативных 

навыков у детей данной категории. Коррекционно-развивающая работа 

проводится психологом на индивидуальных занятиях, обязательных для 

всех детей, имеющих нарушения слуха, и групповых, в которых активно 

участвуют слышащие учащиеся. 

2. Осуществление коррекционно-развивающей деятельности учителем 

школы в процессе урока. 

Одной из наиболее значимых в инклюзивном пространстве форм 

организации учащихся на уроке является работа в режиме кооперации 

(взаимодействия) ученика с нарушенным слухом со слышащими 

сверстниками в учебном процессе. По данным последних психолого-

педагогических исследований, многие школьники испытывают трудности во 

взаимодействии на кооперативной основе. 

Социальная среда является не только источником воздействий, но и 

способствует тому, что школьник в ней становился активным участником в 

изменении и совершенствовании самой социальной среды. Во многом эта 

активная организованность зависит от того, как воздействуют на личность 

каждого учащегося взрослые (педагоги) и ученическое сообщество в целом. 

Проблема речевого и коммуникативного развития 

слабослышащих/глухих учащихся     с целью активизации     

дальнейшего взаимодействия со слышащими людьми всегда была одной из 

актуальных и сложных в сурдопедагогике. Особенности речи детей с 

нарушениями слуха 
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не только на начальной, но и на средней и старшей ступени школы 
 

достаточно часто препятствует их кооперации со слышащими сверстниками. 

По данным психолого-педагогических исследований и практических 

наблюдений речевая культура школьника во многом формируется через 

чтение и собственное «речепроизводство». При этом «речепроизводство» 

зависит не только от овладения определенным объемом научных знаний в 

процессе обучения, но и от умения действовать в режиме кооперации, 

диалога (полилога), координации, лежащих в основе любой совместной 

деятельности. 

Непрерывное и компетентное участие родителей в образовательном 

процессе также становится составляющей в инклюзивном обучении детей с 

нарушенным слухом. Важным является адекватное включение родителей в 

образовательный процесс глухого/слабослышащего ребенка в 

общеобразовательное учреждение и формирование их компетентности. С 

одной стороны, многие дети интегрируются в общеобразовательную среду по 

желанию родителей, которые справедливо считают, что социализация 

детей/подростков с нарушением слуха в нормальной образовательной и 

социальной среде содержит огромный потенциал. С другой стороны, это 

включение часто проводится взрослыми формально, без надлежащей 

готовности как глухих/слабослышащих детей, так и самих родителей. В этом 

случае различные сложности испытывают все ученики класса, их родители, 

педагоги общеобразовательных учреждений. Часть родителей обучение и 

воспитание своего ребенка перекладывают на школу, следуя «иждивенческой 

парадигме»: «Наше (родительское) дело - кормить и поить, а ваше (школьное) 

дело - учить и воспитывать». Такой подход оказывает серьезное, негативное 

влияние на развитие ребенка с нарушенным слухом и сам процесс 

включенного обучения. Общеобразовательная школа на сегодняшний день не 

в состоянии успешно решать узко специфические коррекционные задачи и 

обеспечить всестороннее и полноценное развитие ребенка с нарушенным 

слухом. Другая не менее значительная часть родителей, приложив огромные 

 
 
 

204



усилия и подготовив глухого/слабослышащего ребенка к 
 

общеобразовательной школе, завышают требования к нему, оказывают на 

него серьезное давление, что также негативно сказывается и на его развитии, 

и на обучении в общеобразовательном учреждении. 

Безусловно, необходимо организованное специальными психологами и 

педагогами самое непосредственное и активное участие родителей в 

воспитании и обучении такого ребенка. Роль родителей в обучении ребенка с 

нарушенным слухом в условиях инклюзии является потенциально основной 

по определению, так как контактное индивидуальное время родителей со 

своим ребенком составляет в среднем 35 -40 часов в неделю. На сегодняшний 

день многие родители остро нуждаются в сопровождении со стороны 

специалистов (сурдопедагога, специального психолога, тьютора), которые и 

помогут в значительной степени формированию и развитию родительских 

компетенций, необходимых, в том числе, для помощи ребенку с нарушенным 

слухом в общеобразовательной школе. 

Постоянно ребенок должен быть готов к взаимодействию с 

одноклассниками в сложной для него социальной ситуации, иметь 

возможность получать всю необходимую информацию (в том числе и не 

воспринятую на уроках), выполнять и отрабатывать сложные задания и т.д., 

что безусловно не возможно/затруднено без организации родительской 

поддержки. 

Компетентная родительская поддержка должна быть направлена на 

преодоление трудностей ребенка в усвоении программного материала и 

формирование личностных качеств, позволяющих адаптироваться в любой 

социальной среде. При этом сами родители должны иметь непосредственную 

возможность консультироваться (в том числе, дистанционно) с учителем 

класса и со специалистами, занимающимися вопросами развития и коррекции 

таких детей. Во многом от построения сопровождения родителей будет

 зависеть адекватность сформированных у них родительских 

компетенций, умений и возможностей поддержать глухого/слабослышащего 
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ребенка в школе. Такая направленная и систематическая родительская 
 

помощь ученику оказывается, как правило, во второй половине дня, в 

выходные, каникулы. Родители должны быть готовы работать с ребенком 

наравне с учителем и сурдопедагогом. 

Учитель класса должен помочь родителям и пояснить, как излагается 

учебный материал по теме в классе. Специалисты (сурдопедагог, 

специальный психолог) объяснят, как организовать домашние занятия с 

ребенком и научить его самостоятельному выполнению уроков, какие 

коррекционные занятия и в какой форме следует проводить дома, сколько 

времени должны они занимать, как сделать отдых познавательным и 

развивающим для ученика и т.д. В старших классах родителей волнуют 

вопросы будущей профессий и умения адаптироваться к различным 

социальным средам (занятия в спортивной секции, учеба на производстве, 

находиться в гостях     и     т.д.),     коммуникативная компетентность их 

подрастающего ребенка, умение налаживать контакты с другими людьми. 

Таким образом, родители ученика с нарушенным слухом при 

сопровождении учителем класса и специалистами, принимая активное 

участие в воспитании и обучении ребенка, обеспечивают непрерывность 

инклюзивного образовательного процесса. 

 
 

9. Методические рекомендации по обеспечению доступа детей с 
 

нарушениями слуха в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность 

Обеспечению доступа детей с нарушениями слуха в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и создание 

адекватной архитектурной       среды       заключается       в       

организации информационного пространства; акустической подготовки 

классных комнат, создании специальных кабинетов для отдыха/релаксации и 

коррекционно-развивающих                                                                                                 

занятий. 
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При создании «безбарьерной среды» необходимо помнить, что 
 

серьезной проблемой для детей с нарушенным слухом является получение 

информации, следовательно, в первую очередь в организации создается 

доступное для этих учащихся пространство, которое позволит воспринимать 

максимальное количество сведений через визуализированные источники: 

удобно расположенные и доступные стенды с представленным на них

 наглядным материалом о внутришкольных правилах 

поведения, правилах               безопасности, 

распорядках/режиме функционирования 

учреждения, расписании уроков, последних событиях в школе, 

ближайших планах и т.д.; 

табло с «бегущей строкой»/мониторы на этажах, где может быть 

представлена актуальная на сегодняшний день информация; 

световая индикация начала и окончания урока в классах и 

помещениях общего пользования (залы, рекреации, столовая, 

библиотека и т.д.), которая позволяет детям ориентироваться в учебном 

пространстве и самостоятельно организовывать свое рабочее время; 

доступный интернет и телефон с функцией работы в режиме СМС – 

сообщений, предназначенный для контактов с родителями, 

сверстниками, учителями. 

Не менее значимым в создании архитектурной среды учреждения 

является и акустическая подготовка классных комнат, нормализация 

акустики класса, где будет учиться ребенок со слуховым 

аппаратом/кохлеарным иплантом. В большинстве классных комнат школы 

присутствует эффект     реверберации     (эхо),     что значительно     

снижает возможность слухо-зрительного восприятия речи учителя и 

одноклассников глухими/слабослышащими учащимися. Оборудование 

классной комнаты специальными звукопоглощающими панелями и шторами 

из плотного материала              поможет              решению              данной              

проблемы. 
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Создание специальных кабинетов для отдыха/релаксации и 
 

коррекционно-развивающих занятий – обязательное условие 

здоровьесбережения учеников с нарушенным слухом. 

Необходимо создать не менее двух специальных кабинетов: 
 

комнату релаксации - специальное место для отдыха, в 

которой ребенок с нарушенным слухом может расслабиться и получить 

возможность               «отключить»на                 время 

слуховой и зрительный анализатор; 

звукоизолированный, оснащенный оборудованием кабинет(не менее 

15 м2) для коррекционно-развивающих занятий сурдопедагога, 

психолога и логопеда. 

При включении детей с нарушениями слуха в общеобразовательное 

учреждение необходимо помнить об обязательном оснащении класса 

мультимедийной аппаратурой (доска, проектор, компьютер c колонками и 

выходом в Internet, средства для хранения и переноса информации (USB 

накопители, принтер, сканер) и телевизором. 
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