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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования (далее АООП ООО) обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее - 
ТНР) (Вариант 5.1) муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 
«Гимназия №1 г. Никольское» (далее - МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское») определяет 
содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с ТНРс учетом 
образовательных потребностей и запросов участников образовательных отношений. 

АООП НОО (Вариант 5.1) разработана в соответствии со следующими 
нормативными документами: 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 
Федерации» от 29.12.2012 .N 273- ФЗ. 

• Конвенция о правах ребенка 
• СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 

обучения и организации обучения в общеобразовательных учреждениях, 
утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача 
РФ от 29.12.2010 № 189 (с изм. от 29.06.2011, 25.12.2013, 24.11.2015), 

• СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям 
и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по адаптированным основным образовательным 
программам для обучающихся с ОВЗ», утвержденные Постановлением 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 
10.07.2015 № 26; 

• Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (далее — ФГОС), утвержденным приказом Министерства 
образования и науки РФ от 17.12.2009 №1897  

• Устав МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское». 
 

Цель реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы начального общего образования 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 
образования обучающихся с ТНР направлена на формирование у них общей культуры, 
обеспечивающей разностороннее развитие их личности (нравственно-эстетическое, 
социально-личностное, интеллектуальное, физическое), овладение учебной деятельностью 
в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 
социокультурными ценностями. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной 
программы общего образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью 
организации коррекционной работы и индивидуализации подходов на предметных уроках 
по преодолению недостатков устной и письменной речи: 

• расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения 
их активного использования в процессе учебной деятельности и социальной 
коммуникации; 

• совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных 
умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в 
разных сферах и ситуациях его использования; развитие готовности и способности к 
речевому взаимодействию и взаимопониманию, потребности к речевому 
самосовершенствованию; 

• формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с 
текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществлять 
информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую информацию. 
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• развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые 
факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере 
общения. 

Принципы и подходы к формированию адаптированной основной 
общеобразовательной программы начального общего образования 

В основу формирования АООП ООО обучающихся с ТНР положены следующие 
принципы:  

- принципы государственной политики Российской Федерации в области 
образования (гуманистический характер образования, единство образовательного 
пространства на территории Российской Федерации, светский характер 
образования, общедоступность образования, адаптация системы образования к 
уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и воспитанников и 
др.) 

- принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 
обучающихся; 

- принцип коррекционной направленности образовательного процесса; 
- принцип развивающей направленности образовательного процесса, 

ориентирующий его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны 
ближайшего развития» с учетом особых образовательных потребностей; 

- онтогенетический принцип; 
- принцип комплексного подхода, использования в полном объеме 

реабилитационного потенциала с целью обеспечения образовательных и 
социальных потребностей обучающихся; 

- принцип преемственности, предполагающий при проектировании АООП ООО 
ориентировку на программу основного общего образования, что обеспечивает 
непрерывность образования обучающихся с ТНР; 

- принцип целостности содержания образования. Содержание образования едино. В 
основе структуры содержания образования лежит не понятие предмета, а понятие 
«предметной области»; 

- принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 
возможность овладения обучающимися с ТНР всеми видами доступной им 
деятельности, способами и приемами познавательной и учебной деятельности, 
коммуникативной деятельности и нормативным поведением; 

- принцип переноса знаний, умений, навыков и отношений, сформированных в 
условиях учебной ситуации, в деятельность в жизненной ситуации, что обеспечит 
готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 
деятельности в реальном мире, в действительной жизни; трансформирование 
уровня полученных знаний в область жизнедеятельности;  

- принцип сотрудничества с семьей.  
В основу разработки АООП ООО обучающихся с ТНР заложены 

дифференцированный, деятельностный и системный подходы.  
Дифференцированный подход к построению АООП ООО обучающихся с ТНР 

предполагает учет особых образовательных потребностей этих обучающихся, которые 
определяются уровнем речевого развития, этиопатогенезом, характером нарушений 
формирования речевой функциональной системы и проявляются в неоднородности по 
возможностям освоения содержания образования. АООП ООО создается в соответствии с 
дифференцированно сформулированными в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ 
требованиями к:  

- структуре образовательной программы;  
- условиям реализации образовательной программы;  
- результатам образования.  
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Применение дифференцированного подхода обеспечивает разнообразие 
содержания, предоставляя обучающимся с ТНР возможность реализовать 
индивидуальный потенциал развития; открывает широкие возможности для 
педагогического творчества, создания вариативных образовательных материалов, 
обеспечивающих пошаговую логопедическую коррекцию, развитие способности 
обучающихся самостоятельно решать учебно-познавательные и учебно-практические 
задачи в соответствии с их возможностями.  

Деятельностный подход основывается на теоретических положениях 
отечественной психологической науки, раскрывающих основные закономерности 
процесса обучения и воспитания обучающихся, структуру образовательной деятельности 
с учетом общих закономерностей развития обучающихся с нормальным и нарушенным 
развитием. 

Деятельностный подход в образовании строится на признании того, что развитие 
личности обучающихся с ТНР младшего школьного возраста определяется характером 
организации доступной им деятельности. 

Основным средством реализации деятельностного подхода в образовании является 
обучение как процесс организации познавательной и предметно-практической 
деятельности обучающихся, обеспечивающей овладение ими содержанием образования. 

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 
ТНР реализация деятельностного подхода обеспечивает: 

придание результатам образования социально и личностно значимого характера; 
прочное усвоение обучающимися знаний и опыта разнообразной деятельности и 

поведения, возможность их самостоятельного продвижения в изучаемых предметных 
областях; 

существенное повышение мотивации и интереса к учению; 
приобретению нового опыта деятельности и поведения; 
создание условий для общекультурного и личностного развития обучающихся с 

ТНР на основе формирования универсальных учебных действий, которые обеспечивают 
не только успешное усвоение ими системы научных знаний, умений и навыков, 
позволяющих продолжить образование на следующей ступени, но и социальной 
компетенции, составляющей основу социальной успешности. 

Ключевым условием реализации деятельностного подхода выступает организация 
детского самостоятельного и инициативного действия в образовательном процессе, 
снижение доли репродуктивных методов и способов обучения, ориентация на личностно-
ориентированные, проблемно-поискового характера. 

Системный подход основывается на теоретических положениях о языке, 
представляющем собой функциональную систему семиотического или знакового 
характера, которая используется как средство общения. Системность предполагает не 
механическую связь, а единство компонентов языка, наличие определенных отношений 
между языковыми единицами одного уровня и разных уровней. 

Системный подход в образовании строится на признании того, что язык существует 
и реализуется через речь, в сложном строении которой выделяются различные 
компоненты (фонетический, лексический, грамматический, семантический), тесно 
взаимосвязанные на всех этапах развития речи ребенка. 

Основным средством реализации системного подхода в образовании обучающихся 
с ТНР является включение речи на всех этапах учебной деятельности обучающихся.  

В контексте разработки АООП начального общего образования обучающихся с 
ТНР реализация системного подхода обеспечивает:  

тесную взаимосвязь в формировании перцептивных, речевых иинтеллектуальных 
предпосылок овладения учебными знаниями, действиями, умениями и навыками; 
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воздействие на все компоненты речи при устранении ее системного недоразвития в 
процессе освоения содержания предметных областей, предусмотренных ФГОС НОО и 
коррекционно-развивающей области; 

реализацию интегративной коммуникативно-речевой цели –формирование 
речевого взаимодействия в единстве всех его функций(познавательной, регулятивной, 
контрольно-оценочной и др.) в соответствии с различными ситуациями. 

Наряду с принципами и подходами, описанными в ПООП ООО, выделяются 
следующие положения по учету специальных образовательных потребностей 
обучающихся с ТНР и созданию специальных условий: 

а) наличие входной и промежуточной диагностики состояния устной и письменной 
речи, уровня сформированности психических функций, удовлетворение особых 
образовательных потребностей через реализацию индивидуального подхода в 
соответствии с этиологией и структурой речевого нарушения в ходе освоения ими 
основной образовательной программы;  

б) организация пропедевтической и коррекционной работы по их дальнейшей 
интеграции в образовательном учреждении, направленной на развитие коммуникативных 
навыков и предпосылок усвоения программного материала; 

в) реализация комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико-
педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса по преодолению 
или минимизации влияния недостатков устной и письменной речи на процесс усвоения 
основной образовательной программы детей с ТНР с учётом состояния их здоровья и 
особенностей психоречевого развития (в соответствии с рекомендациями психолого-
медико-педагогической комиссии); 

г) создание специальных условий воспитания, обучения детей с ТНР, безбарьерной 
среды жизнедеятельности и учебной деятельности; использование специальных 
образовательных технологий и программ, разрабатываемых образовательным 
учреждением совместно с другими участниками образовательного процесса, специальных 
учебных и дидактических пособий и других средств обучения; соблюдение допустимого 
уровня нагрузки, определяемого по итогам входной диагностики и текущего мониторинга 
с привлечением медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных 
коррекционных занятий. 

Существующие дидактические принципы (систематичности, активности, 
доступности, последовательности, наглядности и др.) возможно адаптировать с учетом 
категорий обучающихся.  

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

• принцип системности – единство в подходах к диагностике, 
обучению и коррекции нарушений детей с ТНР, 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;  

• принцип комплексности – преодоление нарушений должно носить 
комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать совместную 
работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-психолог, 
специальный психолог, медицинские работники, социальный педагог и др.); 

• принцип коммуникативности диктует необходимость формирования 
речи как способа общения и орудия познавательной деятельности. Реализация 
данного принципа достигается путем отбора языкового материала, значимого для 
обеспечения различных сфер деятельности обучающихся данного возраста, 
использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении 
детей с ТНР остро стоит проблема формирования и развития положительной 
коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с 
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участниками коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В 
свете этого ведущая роль отводится речевой практике, активизации 
самостоятельной речи обучающихся, созданию таких ситуаций, которые бы 
побуждали их к общению; 

• онтогенетический принцип определяет необходимость учета 
основных закономерностей развития речевой деятельности в норме и следование 
им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого материала, так и 
объемов работы, последовательность освоения речеязыковых навыков, 
особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

• принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 
который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития речи. 
Такие компоненты деятельности как умение планировать и контролировать свою 
деятельность необходимо формировать в рамках речевого высказывания. Данный 
принцип предполагает работу над анализом собственной речевой продукции, 
формирования критериев ее оценивания и умения редактировать.  
учета операционального состава нарушенных действий. Особая роль этого 

принципа отмечается в работе с текстовым материалом, когда необходимо 
продемонстрировать обучающемуся систему операций, произведя которые можно 
построить свой текст или проанализировать (а затем понять) чужой. Необходимо 
составить развернутые модели создания текстов, задать последовательность, реализация 
которой приведет к искомому результату. В этих моделях обязательно должны 
учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов различных 
типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья 
механизмов порождения и понимания текста), т. е. необходимо соотнести имеющиеся 
трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. 
Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, 
формированию динамического стереотипа, что также является необходимым условием 
развития языковых умений и навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 
Помимо этого, расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить 
нарушенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать осознанный 
самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с невозможностью 
опираться на чувство языка в обучении детей с тяжелыми нарушениями речи доля 
сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко увеличивается. 
Общая характеристика адаптированной основной общеобразовательной 

программы начального общего образования 
Вариант 5.1. предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, 

полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения 
образованию сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те 
же сроки обучения. Срок освоения АООП ООО составляет 5 лет.  

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 
недостаточностью речевой и/или коммуникативной деятельности как в устной, так и в 
письменной форме. Это может проявляться в виде следующих нарушений:  

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим 
поражением центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 
3) темпоритмические нарушения речи (заикание и др.); 
4) нарушения голоса (дисфония, афония). 
Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в 
области абстрактной и терминологической лексики, затруднения в установлении 
парадигматических отношений (подбор синонимов, антонимов, понимание переносного 
смысла и проч); неустойчивое использование сложных грамматических форм и 
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конструкций, трудности программирования и реализации развернутых устных 
монологических высказываний, в результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1-
2 признака текста ( например, последовательность, тематичесность и др.). Кроме того 
отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются 
составить сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто «застревают»  на 
деталях,   но понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. 
Они способны ответить на смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения.  

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 
способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 
сформированности бытовой коммуникации). 

Нарушения чтения и/или письма у данного контингента учащихся проявляются в 
легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые/неустойчивые ошибки, характер 
которых определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание 
прочитанного не страдает или страдает незначительно в связи с недостаточностью 
семантизации отдельных лексических и / или  грамматических единиц  и / или целостного 
восприятия текста. Самостоятельные письменные работы соотвествуют требованиям ООП 
по объему и содержанию. 

Дети, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в 
легкой степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в 
частности, по русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых 
предполагает работу с текстовым материалом.  

Вариант 5.1 рекомендован для детей с заиканием, проявляющимся в запинках 
судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих 
на ее эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что 
стрессовые ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это 
требует специального внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации 
обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. 
При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как 
правило специалисту. Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При 
нарушениях голоса в стредней степени тяжести наблюдаются следующие проявления: 
изменения тембра заметны окружающим, но незначительно препятствуют общению, 
голос слабый, измененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не 
носят функциональный характер, с одной стороны, например, мутационные изменения 
голоса, и с другой – обуславливают наличие психологического дискомфорта, 
отрицательных переживаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает 
коммуникативную и познавательную активность обучающегося.  

Адаптация АООП ООО предполагает введение четко ориентированных на 
удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с ТНР 
коррекционных мероприятий и требований к результатам освоения обучающимися 
программы коррекционной работы. Обязательными условиями реализации АООП ООО 
обучающихся с ТНР являются логопедическое сопровождение обучающихся, 
согласованная работа учителя-логопеда с учителем начальных классов с учетом особых 
образовательных потребностей обучающихся. 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ОВЗ 
У детей с фонетико-фонематическим и фонетическим недоразвитием речи 

наблюдается нарушение процесса формирования произносительной системы родного 
языка вследствие дефектов восприятия и произношения фонем. Отмечается 
незаконченность процессов формирования артикулирования и восприятия звуков, 
отличающихся тонкими акустико-артикуляторными признаками. Несформированность 
произношения звуков крайне вариативна и может быть выражена в различных вариантах: 
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отсутствие, замены (как правило, звуками простыми по артикуляции), смешение, 
искаженное произнесение (не соответствующее нормам звуковой системы родного языка).  

Определяющим признаком фонематического недоразвития является пониженная 
способность к дифференциации звуков, обеспечивающая восприятие фонемного состава 
родного языка, что негативно влияет на овладение звуковым анализом.  

Фонетическое недоразвитие речи характеризуется нарушением формирования 
фонетической стороны речи либо в комплексе (что проявляется одновременно в 
искажении звуков, звукослоговой структуры слова, в просодических нарушениях), либо 
нарушением формирования отдельных компонентов фонетического строя речи (например, 
только звукопроизношения или звукопроизношения и звукослоговой структуры слова). 
Такие обучающиеся хуже чем их сверстники запоминают речевой материал, с большим 
количеством ошибок выполняют задания, связанные с активной речевой деятельностью.  

Обучающиеся с нерезко выраженным общим недоразвитием речи характеризуются 
остаточными явлениями недоразвития лексико-грамматических и фонетико-
фонематических компонентов языковой системы. У таких обучающихся не отмечается 
выраженных нарушений звукопроизношения. Нарушения звукослоговой структуры слова 
проявляются в различных вариантах искажения его звуконаполняемости как на уровне 
отдельного слога, так и слова. Наряду с этим отмечается недостаточная внятность, 
выразительность речи, нечеткая дикция, создающие впечатление общей смазанности речи, 
смешение звуков, свидетельствующее о низком уровне сформированности 
дифференцированного восприятия фонем и являющееся важным показателем 
незакончившегося процесса фонемообразования.  

У обучающихся обнаруживаются отдельные нарушения смысловой стороны речи. 
Несмотря на разнообразный предметный словарь, в нем отсутствуют слова, 
обозначающие названия некоторых животных, растений, профессий людей, частей тела. 
Обучающиеся склонны использовать типовые и сходные названия, лишь приблизительно 
передающие оригинальное значение слова. Лексические ошибки проявляются в замене 
слов, близких по ситуации, по значению, в смешении признаков. Выявляются трудности 
передачи обучающимися системных связей и отношений, существующих внутри 
лексических групп. Обучающиеся плохо справляются с установлением синонимических и 
антонимических отношений, особенно на материале слов с абстрактным значением.  

Недостаточность лексического строя речи проявляется в специфических 
словообразовательных ошибках. Правильно образуя слова, наиболее употребляемые в 
речевой практике, они по-прежнему затрудняются в продуцировании более редких, менее 
частотных вариантов. Недоразвитие словообразовательных процессов, проявляющееся 
преимущественно в нарушении использования непродуктивных словообразовательных 
аффиксов, препятствует своевременному формированию навыков группировки 
однокоренных слов, подбора родственных слов и анализа их состава, что впоследствии 
сказывается на качестве овладения программой по русскому языку. 

Недостаточный уровень сформированности лексических средств языка особенно 
ярко проявляется в понимании и употреблении фраз, пословиц с переносным значением.  

В грамматическом оформлении речи часто встречаются ошибки в употреблении 
грамматических форм слова.  

Особую сложность для обучающихся представляют конструкции с придаточными 
предложениями, что выражается в пропуске, замене союзов, инверсии.  

Лексико-грамматические средства языка у обучающихся сформированы 
неодинаково. С одной стороны, может отмечаться незначительное количество ошибок, 
которые носят непостоянный характер и сочетаются с возможностью осуществления 
верного выбора при сравнении правильного и неправильного ответов, с другой – 
устойчивый характер ошибок, особенно в самостоятельной речи.  

Отличительной особенностью является своеобразие связной речи, 
характеризующееся нарушениями логической последовательности, застреванием на 
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второстепенных деталях, пропусками главных событий, повторами отдельных эпизодов 
при составлении рассказа на заданную тему, по картинке, по серии сюжетных картин. При 
рассказывании о событиях из своей жизни, составлении рассказов на свободную тему с 
элементами творчества используются, в основном, простые малоинформативные 
предложения.  

Наряду с расстройствами устной речи у обучающихся отмечаются разнообразные 
нарушения чтения и письма, проявляющиеся в стойких, повторяющихся, специфических 
ошибках при чтении и на письме, механизм возникновения которых обусловлен 
недостаточной сформированностью базовых высших психических функций, 
обеспечивающих процессы чтения и письма в норме. 

Описание особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ 
К особым образовательным потребностям, характерным для обучающихся с ТНР 

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

(совместно со специалистами медицинского профиля) и назначение логопедической 
помощи на этапе обнаружения первых признаков отклонения речевого развития;  

- организация логопедической коррекции в соответствии с выявленным 
нарушением перед началом обучения в школе; преемственность содержания и методов 
дошкольного и школьного образования и воспитания, ориентированных на 
нормализацию или полное преодоление отклонений речевого и личностного развития;  

- получение начального общего образования в условиях образовательных 
организаций общего или специального типа, адекватного образовательным потребностям 
обучающегося и степени выраженности его речевого недоразвития;  

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающего процесса, 
реализуемого как через содержание предметных и коррекционно-развивающей областей 
и специальных курсов, так и в процессе индивидуальной/подгрупповой логопедической 
работы;  

- создание условий, нормализующих/компенсирующих состояние высших 
психических функций, анализаторной, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе обеспечения комплексного подхода при изучении обучающихся с 
речевыми нарушениями и коррекции этих нарушений; 

- координация педагогических, психологических и медицинских средств 
воздействия в процессе комплексного психолого-медико-педагогического 
сопровождения;  

- получение комплекса медицинских услуг, способствующих устранению или 
минимизации первичного дефекта, нормализации моторной сферы, состояния высшей 
нервной деятельности, соматического здоровья;  

- возможность адаптации основной общеобразовательной программы при 
изучении содержания учебных предметов по всем предметным областям с учетом 
необходимости коррекции речевых нарушений и оптимизации коммуникативных 
навыков учащихся;  

- гибкое варьирование организации процесса обучения путем 
расширения/сокращения содержания отдельных предметных областей, изменения 
количества учебных часов и использования соответствующих методик и технологий;  

- индивидуальный темп обучения и продвижения в образовательном пространстве 
для разных категорий обучающихся с ТНР;  

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 
сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики развития 
речевых процессов, исходя из механизма речевого дефекта;  

- применение специальных методов, приемов и средств обучения, в том числе 
специализированных компьютерных технологий, дидактических пособий, визуальных 
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средств, обеспечивающих реализацию «обходных путей» коррекционного воздействия на 
речевые процессы, повышающих контроль за устной и письменной речью;  

- возможность обучаться на дому и/или дистанционно при наличии медицинских 
показаний;  

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации путем 
максимального расширения образовательного пространства, увеличения социальных 
контактов; обучения умению выбирать и применять адекватные коммуникативные 
стратегии и тактики;  

- психолого-педагогическое сопровождение семьи с целью ее активного включения 
в коррекционно-развивающую работу с ребенком; организация партнерских отношений с 
родителями. 

Исходя из особенностей проявления речевого нарушения у младших подростков, к 
особым образовательным потребностям необходимо отнести: 

- обязательность непрерывности коррекционного процесса, тесную взаимосвязь 
реализации целей и задач освоения предметных областей и коррекционной работы 
(индивидуальных (групповых) логопедических занятий); 

- создание условий, нормализующих /компенсирующих состояние речевой 
деятельности, других психических функций, аналитико-синтетической и регуляторной 
деятельности на основе комплексного подхода при изучении обучающихся с речевыми 
нарушениями и коррекции этих нарушений;  

- постоянный мониторинг динамики формирования личностных, метапредметных и 
предметных результатов с целью оптимизации процесса развития речемыслительной 
деятельности; 

- применение специальных методов и приемов, средств обучения, в том числе, 
компьютерных технологий, дидактических пособий, обеспечивающих реализацию 
принципа «обходного пути», повышающих контроль за устной и письменной речью; 

- профилактика и коррекция социокультурной дезадаптации путем максимального 
расширения социальных контактов, обучения умению применять эффективные 
коммуникативные стратегии и тактики. 

 
Формы получения образования и формы обучения в соответствии с 
ФГОС ООО ОВЗ 

Статья 17 Закона об Образовании носит название «Формы получения образования 
и формы обучения», и говорит о том, что в РФ образование может быть получено: 

1)   в организациях, осуществляющих образовательную деятельность; 
2) вне организаций, осуществляющих образовательную деятельность (в форме 

семейного образования и самообразования). 
Формами получения образования являются получение образования в организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, либо вне такой организации (в двух 
разных вариантах – семейное и самообразование). 

Соответственно, формами обучения являются: очная, очно-заочная, заочная, 
семейное образование и самообразование. 

В МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» учащиеся с ОВЗ обучаются по очной 
форме. 
 
1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми 
нарушениями речи адаптированной основной общеобразовательной 
программы основного общего образования 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 
ТНР АООП ООО соответствуют ФГОС ООО.  
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Личностные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 
дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 

• овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального 
взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в 
различных коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить 
компромисс в спорных ситуациях; 

• овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в 
процессе речевого общения; способность к самооценке на основе наблюдения за 
собственной речью; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к 
речевому самосовершенствованию. 

Метапредметные результаты 
Метапредметные результаты освоения всех образовательных областей и учебных 

дисциплин расширяются и дополняются следующими показателями: 
•  способность использовать русский и родной язык как средство получения 

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

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

• умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в 
соответствии с поставленными задачами; уметь пользоваться справочной литературой; 

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

• создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 
осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 

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

Планируемые результаты освоения обучающимися с ТНР АООП ООО 
дополняются результатами освоения программы коррекционной работы.  

Планируемые результаты освоения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи программы коррекционной работы  

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы должны 
соответствовать требованиями ФГОС ООО, которые дополняются группой специальных 
требований.  

Требования к результатам коррекционной работы по преодолению нарушений 
устной речи, преодолению и профилактике нарушений чтения и письма: отсутствие 
дефектов звукопроизношения и умение различать правильное и неправильное 
произнесение звука; умение правильно воспроизводить различной сложности 
звукослоговую структуру слов как изолированных, так и в условиях контекста; 
правильное восприятие, дифференциация, осознание и адекватное использование 
интонационных средств выразительной четкой речи; умение произвольно изменять 
основные акустические характеристики голоса; умение правильно осуществлять членение 
речевого потока посредством пауз, логического ударения, интонационной интенсивности; 
минимизация фонологического дефицита (умение дифференцировать на слух и в 
произношении звуки, близкие по артикуляторно-акустическим признакам); умение 
осуществлять операции языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова; 
практическое владение основными закономерностями грамматического и лексического 
строя речи; сформированность лексической системности; умение правильно употреблять 
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грамматические формы слов и пользоваться как продуктивными, так и непродуктивными 
словообразовательными моделями; овладение синтаксическими конструкциями 
различной сложности и их использование; владение связной речью, соответствующей 
законам логики, грамматики, композиции, выполняющей коммуникативную функцию; 
сформированность языковых операций, необходимых для овладения чтением и письмом; 
сформированность психофизиологического, психологического, лингвистического 
уровней, обеспечивающих овладение чтением и письмом; владение письменной формой 
коммуникации (техническими и смысловыми компонентами чтения и письма); позитивное 
отношение и устойчивые мотивы к изучению языка; понимание роли языка в 
коммуникации, как основного средства человеческого общения.  

Требования к результатам овладения социальной компетенцией должны отражать:  
- развитие адекватных представлений о собственных возможностях и 

ограничениях, о насущно необходимом жизнеобеспечении: умение адекватно оценивать 
свои силы, понимать, что можно и чего нельзя: в еде, физической нагрузке, в приеме 
медицинских препаратов, осуществлении вакцинации; написать при необходимости SMS-
сообщение; умение адекватно выбрать взрослого и обратиться к нему за помощью, точно 
описать возникшую проблему; выделять ситуации, когда требуется привлечение 
родителей; умение принимать решения в области жизнеобеспечения; владение 
достаточным запасом фраз и определений для обозначения возникшей проблемы;  

- овладение социальнобытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни: 
прогресс в самостоятельности и независимости в быту и школе; представления об 
устройстве домашней и школьной жизни; умение адекватно использовать лексикон, 
отражающий бытовой опыт и осуществлять речевое сопровождение своих действий, 
бытовых ситуаций; умение включаться в разнообразные повседневные школьные дела; 
умение адекватно оценивать свои речевые возможности и ограничения при участии в 
общей коллективной деятельности; умение договариваться о распределении функций в 
совместной деятельности; стремление ребёнка участвовать в подготовке и проведении 
праздника; владение достаточным запасом фраз и определений для участия в подготовке и 
проведении праздника;  

- овладение навыками коммуникации: умение начать и поддержать разговор, задать 
вопрос, выразить свои намерения, просьбу, пожелание, опасения, завершить разговор; 
умение корректно выразить отказ и недовольство, благодарность, сочувствие; умение 
поддерживать продуктивное взаимодействие в процессе коммуникации; умение получать 
информацию от собеседника и уточнять ее; прогресс в развитии информативной функции 
речи; умение ориентироваться в целях, задачах, средствах и условиях коммуникации в 
соответствии с коммуникативной установкой; позитивное отношение и устойчивая 
мотивация к активному использованию разнообразного арсенала средств коммуникации, 
вариативных речевых конструкций; готовность слушать собеседника и вести диалог; 
умение излагать свое мнение и аргументировать его; умение использовать коммуникацию 
как средство достижения цели в различных ситуациях; прогресс в развитии 
коммуникативной функции речи;  

- дифференциацию и осмысление картины мира: адекватность бытового поведения 
ребёнка с точки зрения опасности (безопасности) для себя и окружающих; способность 
прогнозировать последствия своих поступков; понимание значения символов, фраз и 
определений, обозначающих опасность и умение действовать в соответствии с их 
значением; осознание ценности, целостности и многообразия окружающего мира, своего 
места в нем; умение устанавливать причинно-следственные связи между условиями 
жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 
основе наблюдений и практического экспериментирования; умение устанавливать 
взаимосвязь общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в школе, 
соответствовать этому порядку; наличие активности во взаимодействии с миром, 
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понимание собственной результативности; прогресс в развитии познавательной функции 
речи;  

- дифференциацию и осмысление адекватно возрасту своего социального 
окружения, принятых ценностей и социальных ролей: знание правил поведения в разных 
социальных ситуациях с людьми разного статуса (с близкими в семье, учителями и 
учениками в школе, незнакомыми людьми в транспорте и т.д.); наличие достаточного 
запаса фраз и определений для взаимодействия в разных социальных ситуациях и с 
людьми разного социального статуса; представления о вариативности социальных 
отношений; готовность к участию в различных видах социального взаимодействия; 
овладение средствами межличностного взаимодействия; умение адекватно использовать 
принятые в окружении обучающегося социальные ритуалы; умение передавать свои 
чувства в процессе моделирования социальных отношений; прогресс в развитии 
регулятивной функции речи.  

Эти требования конкретизируются в соответствии с особыми образовательными 
потребностями обучающихся. 
 
1.3. Система оценки достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 
речи планируемых результатов освоения адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП ООО соответствует ФГОС ООО. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП ООО должна позволять вести оценку предметных, метапредметных и 
личностных результатов; в том числе итоговую оценку, обучающихся с ТНР, освоивших 
АООП ООО.  

Оценивание устных ответов и чтения осуществляется без учета нарушений 
языковых/ речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи 
(произношение звуков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, 
интонационных и ритмических структур и др.). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические 
ошибки:  замены букв, перестановки, пропуски и т. д. 

 Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 
(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, 
моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов 
освоения АООП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР 
планируемых результатов освоения программы коррекционной работы в поддержке 
освоения АООП ООО, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 
потребностей обучающихся, успешность в развитии различных видов деятельности.  

Оценка достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения 
программы коррекционной работы  

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

Программа развития универсальных учебных действий (программа формирования 
общеучебных умений и навыков) при получении основного общего образования включает 
в себя формирование компетенций обучающихся в области использования ИКТ, учебно-
исследовательскую и проектную деятельность. 

Программа развития универсальных учебных действий на ступени основного 
образования (далее — программа развития универсальных учебных действий) 
конкретизирует требования Стандарта к личностным и метапредметным результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования, 
дополняет традиционное содержание образовательно-воспитательных программ и служит 
основой для разработки примерных программ учебных предметов, курсов, дисциплин, а 
также программ внеурочной деятельности. 

 
Программа развития универсальных учебных действий (УУД) в основной школе 

определяет: 
1. цели и задачи взаимодействия педагогов и обучающихся по развитию 

универсальных учебных действий в основной школе, описание основных подходов, 
обеспечивающих эффективное их усвоение обучающимися, взаимосвязи содержания 
урочной и внеурочной деятельности обучающихся по развитию УУД; 

2. планируемые результаты усвоения обучающимися познавательных, 
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий, показатели уровней 
и степени владения ими, их взаимосвязь с другими результатами освоения основной 
образовательной программы основного общего образования; 

3. ценностные ориентиры развития универсальных учебный действий, место и 
формы развития УУД: образовательные области, учебные предметы, внеурочные занятия 
и т. п. Связь универсальных учебных действий с содержанием учебных предметов; 

4. основные направления деятельности по развитию УУД в основной школе, 
описание технологии включения развивающих задач как в урочную, так и внеурочную 
деятельность обучающихся; 

5. условия развития УУД; 
6. преемственность программы развития универсальных учебных действий при 

переходе от начального к основному общему образованию. 
Целью программы развития универсальных учебных действий является 

обеспечение умения школьников учиться, дальнейшее развитие способности к 
самосовершенствованию и саморазвитию, а также реализация системно-деятельностного 
подхода, положенного в основу Стандарта, и развивающего потенциала общего среднего 
образования. 

В рамках поставленной цели возникает ряд задач, решаемых комплексно в ходе 
изучения базовых и дополнительных учебных предметов, а также в ходе внеурочной 
деятельности выпускников основной школы: 

— Формирование личностных универсальных учебных действий. 
— Формирование познавательных универсальных учебных действий. 
— Формирование коммуникативных универсальных учебных действий. 
— Формирование регулятивных универсальных учебных действий. 
Все эти УУД являются основой учебного сотрудничества и умения учиться в 

общении. 
Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, 

регулятивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие 
психологических способностей личности, осуществляется с учётом возрастных 
особенностей развития личностной и познавательной сфер подростка. 
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Универсальные учебные действия представляют собой целостную систему, в 
которой происхождение и развитие каждого вида учебного действия определяется его 
отношением с другими видами учебных действий и общей логикой возрастного развития. 

Содержание и способы общения и коммуникации обусловливают развитие 
способности обучающегося к регуляции поведения и деятельности, познанию мира, 
определяют образ «Я» как систему представлений о себе, отношений к себе. Именно 
поэтому особое внимание в программе развития универсальных учебных действий 
уделяется становлению коммуникативных универсальных учебных действий. 

По мере формирования в начальных классах личностных действий ученика 
(смыслообразование и самоопределение, нравственно-этическая ориентация) 
функционирование и развитие универсальных учебных действий (коммуникативных, 
познавательных и регулятивных) в основной школе претерпевают значительные 
изменения. Регуляция общения, кооперации и сотрудничества проектирует определённые 
достижения и результаты подростка, что вторично приводит к изменению характера его 
общения и Я-концепции. 

Исходя из того, что в подростковом возрасте ведущей становится деятельность 
межличностного общения, приоритетное значение в развитии УУД в этот период 
приобретают коммуникативные учебные действия. В этом смысле задача начальной 
школы «учить ученика учиться» должна быть трансформирована в новую задачу для 
основной школы — «учить ученика учиться в общении». 

 
Планируемые результаты усвоения обучающимися универсальных учебных 

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

ходе внеурочной деятельности у выпускников основной школы будут сформированы 
личностные, познавательные, коммуникативные и регулятивные универсальные учебные 
действия как основа учебного сотрудничества и умения учиться в общении. Подробное 
описание планируемых результатов формирования универсальных учебных действий 
даётся в данном разделе настоящей основной образовательной программы. 

 
Личностные универсальные учебные действия 

 
В рамках когнитивного компонента будут сформированы: 
— историко-географический образ, включая представление о территории и границах 

России, её географических особенностях; знание основных исторических событий 
развития государственности и общества; знание истории и географии края, его 
достижений и культурных традиций; 

— образ социально-политического устройства — представление о государственной 
организации России, знание государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 

— знание положений Конституции РФ, основных прав и обязанностей гражданина, 
ориентация в правовом пространстве государственно-общественных отношений; 

— знание о своей этнической принадлежности, освоение национальных ценностей, 
традиций, культуры, знание о народах и этнических группах России; 

— освоение общекультурного наследия России и общемирового культурного 
наследия; 

— ориентация в системе моральных норм и ценностей и их иерархизация, 
понимание конвенционального характера морали; 

— основы социально-критического мышления, ориентация в особенностях 
социальных отношений и взаимодействий, установление взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 
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— экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех её 
проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ 
здорового образа жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

 
В рамках ценностного и эмоционального компонентов будут сформированы: 
— гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; 
— уважение к истории, культурным и историческим памятникам; 
— эмоционально положительное принятие своей этнической идентичности; 
— уважение к другим народам России и мира и принятие их, межэтническая 

толерантность, готовность к равноправному сотрудничеству; 
— уважение к личности и её достоинству, доброжелательное отношение к 

окружающим, нетерпимость к любым видам насилия и готовность противостоять им; 
— уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, 

своего и других людей, оптимизм в восприятии мира; 
— потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании; 
— позитивная моральная самооценка и моральные чувства — чувство гордости при 

следовании моральным нормам, переживание стыда и вины при их нарушении. 
 
В рамках деятельностного (поведенческого) компонента будут сформированы: 
— готовность и способность к участию в школьном самоуправлении в пределах 

возрастных компетенций (дежурство в школе и классе, участие в детских и молодёжных 
общественных организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

— готовность и способность к выполнению норм и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 

— умение вести диалог на основе равноправных отношений и взаимного уважения и 
принятия; умение конструктивно разрешать конфликты; 

— готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении взрослых 
и сверстников в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; 

— потребность в участии в общественной жизни ближайшего социального 
окружения, общественно полезной деятельности; 

— умение строить жизненные планы с учётом конкретных социально-исторических, 
политических и экономических условий; 

— устойчивый познавательный интерес и становление смыслообразующей функции 
познавательного мотива; 

— готовность к выбору профильного образования. 
 
Выпускник получит возможность для формирования: 
— выраженной устойчивой учебно-познавательной мотивации и интереса к учению; 
— готовности к самообразованию и самовоспитанию; 
— адекватной позитивной самооценки и Я-концепции; 
— компетентности в реализации основ гражданской идентичности в поступках и 

деятельности; 
— морального сознания на конвенциональном уровне, способности к решению 

моральных дилемм на основе учёта позиций участников дилеммы, ориентации на их 
мотивы и чувства; устойчивое следование в поведении моральным нормам и этическим 
требованиям; 

— эмпатии как осознанного понимания и сопереживания чувствам других, 
выражающейся в поступках, направленных на помощь и обеспечение благополучия. 

 
Регулятивные универсальные учебные действия 

Выпускник научится: 
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— целеполаганию, включая постановку новых целей, преобразование практической 
задачи в познавательную; 

— самостоятельно анализировать условия достижения цели на основе учёта 
выделенных учителем ориентиров действия в новом учебном материале; 

— планировать пути достижения целей; 
— устанавливать целевые приоритеты;  
— уметь самостоятельно контролировать своё время и управлять им; 
— принимать решения в проблемной ситуации на основе переговоров; 
— осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль по результату и по 

способу действия; актуальный контроль на уровне произвольного внимания; 
— адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы в исполнение как в конце действия, так и по ходу его 
реализации; 

— основам прогнозирования как предвидения будущих событий и развития 
процесса. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
— самостоятельно ставить новые учебные цели и задачи; 
— построению жизненных планов во временной перспективе; 
— при планировании достижения целей самостоятельно, полно и адекватно 

учитывать условия и средства их достижения; 
— выделять альтернативные способы достижения цели и выбирать наиболее 

эффективный способ; 
— основам саморегуляции в учебной и познавательной деятельности в форме 

осознанного управления своим поведением и деятельностью, направленной на 
достижение поставленных целей; 

— осуществлять познавательную рефлексию в отношении действий по решению 
учебных и познавательных задач; 

— адекватно оценивать объективную трудность как меру фактического или 
предполагаемого расхода ресурсов на решение задачи; 

— адекватно оценивать свои возможности достижения цели определённой 
сложности в различных сферах самостоятельной деятельности; 

— основам саморегуляции эмоциональных состояний; 
— прилагать волевые усилия и преодолевать трудности и препятствия на пути 

достижения целей. 
 

Коммуникативные универсальные учебные действия 
 
Выпускник научится: 
— учитывать разные мнения и стремиться к координации различных позиций в 

сотрудничестве; 
— формулировать собственное мнение и позицию, аргументировать и 

координировать её с позициями партнёров в сотрудничестве при выработке общего 
решения в совместной деятельности; 

— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, прежде чем принимать решения 
и делать выбор; 

— аргументировать свою точку зрения, спорить и отстаивать свою позицию не 
враждебным для оппонентов образом; 

— задавать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 
сотрудничества с партнёром; 

— осуществлять взаимный контроль и оказывать в сотрудничестве необходимую 
взаимопомощь; 
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— адекватно использовать речь для планирования и регуляции своей деятельности; 
— адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач; владеть устной и письменной речью; строить монологическое 
контекстное высказывание; 

— организовывать и планировать учебное сотрудничество с учителем и 
сверстниками, определять цели и функции участников, способы взаимодействия; 
планировать общие способы работы; 

— осуществлять контроль, коррекцию, оценку действий партнёра, уметь убеждать; 
— работать в группе — устанавливать рабочие отношения, эффективно 

сотрудничать и способствовать продуктивной кооперации; интегрироваться в группу 
сверстников и строить продуктивное взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

— основам коммуникативной рефлексии; 
— использовать адекватные языковые средства для отображения своих чувств, 

мыслей, мотивов и потребностей; 
— отображать в речи (описание, объяснение) содержание совершаемых действий 

как в форме громкой социализированной речи, так и в форме внутренней речи. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
— учитывать и координировать отличные от собственной позиции других людей в 

сотрудничестве; 
— учитывать разные мнения и интересы и обосновывать собственную позицию; 
— понимать относительность мнений и подходов к решению проблемы; 
— продуктивно разрешать конфликты на основе учёта интересов и позиций всех 

участников, поиска и оценки альтернативных способов разрешения конфликтов; 
договариваться и приходить к общему решению в совместной деятельности, в том числе в 
ситуации столкновения интересов; 

— брать на себя инициативу в организации совместного действия (деловое 
лидерство); 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели в 
совместной деятельности;  

— осуществлять коммуникативную рефлексию как осознание оснований 
собственных действий и действий партнёра; 

— в процессе коммуникации достаточно точно, последовательно и полно передавать 
партнёру необходимую информацию как ориентир для построения действия; 

— вступать в диалог, а также участвовать в коллективном обсуждении проблем, 
участвовать в дискуссии и аргументировать свою позицию, владеть монологической и 
диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими 
нормами родного языка; 

— следовать морально-этическим и психологическим принципам общения и 
сотрудничества на основе уважительного отношения к партнёрам, внимания к личности 
другого, адекватного межличностного восприятия, готовности адекватно реагировать на 
нужды других, в частности оказывать помощь и эмоциональную поддержку партнёрам в 
процессе достижения общей цели совместной деятельности; 

— устраивать эффективные групповые обсуждения и обеспечивать обмен знаниями 
между членами группы для принятия эффективных совместных решений;  

— в совместной деятельности чётко формулировать цели группы и позволять её 
участникам проявлять собственную энергию для достижения этих целей. 

 
Познавательные универсальные учебные действия 

 
Выпускник научится: 
— основам реализации проектно-исследовательской деятельности; 
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— проводить наблюдение и эксперимент под руководством учителя; 
— осуществлять расширенный поиск информации с использованием ресурсов 

библиотек и Интернета; 
— создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач; 
—осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения задач в 

зависимости от конкретных условий; 
— давать определение понятиям; 
— устанавливать причинно-следственные связи; 
— осуществлять логическую операцию установления родовидовых отношений, 

ограничение понятия; 
— обобщать понятия — осуществлять логическую операцию перехода от видовых 

признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объёмом к понятию с большим 
объёмом; 

— осуществлять сравнение, сериацию и классификацию, самостоятельно выбирая 
основания и критерии для указанных логических операций; 

— строить классификацию на основе дихотомического деления (на основе 
отрицания); 

— строить логическое рассуждение, включающее установление причинно-
следственных связей; 

— объяснять явления, процессы, связи и отношения, выявляемые в ходе 
исследования; 

— основам ознакомительного, изучающего, усваивающего и поискового чтения; 
— структурировать тексты, включая умение выделять главное и второстепенное, 

главную идею текста, выстраивать последовательность описываемых событий; 
— работать с метафорами — понимать переносный смысл выражений, понимать и 

употреблять обороты речи, построенные на скрытом уподоблении, образном сближении 
слов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
— основам рефлексивного чтения; 
— ставить проблему, аргументировать её актуальность; 
— самостоятельно проводить исследование на основе применения методов 

наблюдения и эксперимента; 
— выдвигать гипотезы о связях и закономерностях событий, процессов, объектов; 
— организовывать исследование с целью проверки гипотез; 
— делать умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на основе 

аргументации. 
 

Технологии развития универсальных учебных действий 
 
В основе развития универсальных учебных действий в основной школе лежит 

системно-деятельностный подход. В соответствии с ним именно активность 
обучающегося признаётся основой достижения развивающих целей образования — 
знания не передаются в готовом виде, а добываются самими обучающимися в процессе 
познавательной деятельности. В образовательной практике отмечается переход от 
обучения как презентации системы знаний к активной работе обучающихся над 
заданиями, непосредственно связанными с проблемами реальной жизни. Признание 
активной роли обучающегося в учении приводит к изменению представлений о 
содержании взаимодействия обучающегося с учителем и одноклассниками. Оно 
принимает характер сотрудничества. Единоличное руководство учителя в этом 
сотрудничестве замещается активным участием обучающихся в выборе методов 
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обучения. Всё это придаёт особую актуальность задаче развития в основной школе 
универсальных учебных действий. 

Развитие УУД в основной школе целесообразно в рамках использования 
возможностей современной информационной образовательной среды как: 

— средства обучения, повышающего эффективность и качество подготовки 
школьников, организующего оперативную консультационную помощь в целях 
формирования культуры учебной деятельности в ОУ; 

— инструмента познания за счёт формирования навыков исследовательской 
деятельности путём моделирования работы научных лабораторий, организации 
совместных учебных и исследовательских работ учеников и учителей, возможностей 
оперативной и самостоятельной обработки результатов экспериментальной деятельности; 

— средства телекоммуникации, формирующего умения и навыки получения 
необходимой информации из разнообразных источников; 

— средства развития личности за счёт формирования навыков культуры общения; 
— эффективного инструмента контроля и коррекции результатов учебной 

деятельности. 
Решение задачи развития универсальных учебных действий в основной школе 

происходит не только на занятиях по отдельным учебным предметам, но и в ходе 
внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ курсов и дисциплин 
(факультативов, кружков, элективных курсов). 

Среди технологий, методов и приёмов развития УУД в основной школе особое 
место занимают учебные ситуации, которые специализированы для развития 
определённых УУД. Они могут быть построены на предметном содержании и носить 
надпредметный характер. 

Типология учебных ситуаций в основной школе может быть представлена такими 
ситуациями: 

 
ситуация-проблема прототип реальной проблемы, которая требует оперативного 

решения (с помощью подобной ситуации можно 
вырабатывать умения по поиску оптимального решения) 

ситуация-иллюстрация прототип реальной ситуации, которая включается в качестве 
факта в лекционный материал (визуальная образная ситуация, 
представленная средствами ИКТ, вырабатывает умение 
визуализировать информацию для нахождения более 
простого способа её решения 

ситуация-оценка прототип реальной ситуации с готовым предполагаемым 
решением, которое следует оценить, и предложить своё 
адекватное решение 

ситуация-тренинг прототип стандартной или другой ситуации (тренинг 
возможно проводить как по описанию ситуации, так и по её 
решению 

 
Наряду с учебными ситуациями для развития УУД в основной школе возможно 

использовать следующие типы задач. 
 

Личностные универсальные учебные действия: 
— на личностное самоопределение; 
— на развитие Я-концепции; 
— на смыслообразование; 
— на мотивацию; 
— на нравственно-этическое оценивание. 
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Коммуникативные универсальные учебные действия: 
— на учёт позиции партнёра; 
— на организацию и осуществление сотрудничества; 
— на передачу информации и отображению предметного содержания; 
— тренинги коммуникативных навыков; 
— ролевые игры; 
— групповые игры. 
 

Познавательные универсальные учебные действия: 
— задачи и проекты на выстраивание стратегии поиска решения задач; 
— задачи и проекты на сериацию, сравнение, оценивание; 
— задачи и проекты на проведение эмпирического исследования; 
— задачи и проекты на проведение теоретического исследования; 
— задачи на смысловое чтение. 
 

Регулятивные универсальные учебные действия: 
— на планирование; 
— на рефлексию; 
— на ориентировку в ситуации; 
— на прогнозирование; 
— на целеполагание; 
— на оценивание; 
— на принятие решения; 
— на самоконтроль; 
— на коррекцию. 
 
Развитию регулятивных универсальных учебных действий способствует также 

использование в учебном процессе системы таких индивидуальных или групповых 
учебных заданий, которые наделяют учащихся функциями организации их выполнения: 
планирования этапов выполнения работы, отслеживания продвижения в выполнении 
задания, соблюдения графика подготовки и предоставления материалов, поиска 
необходимых ресурсов, распределения обязанностей и контроля качества выполнения 
работы, — при минимизации пошагового контроля со стороны учителя. 

Примерами такого рода заданий могут служить: подготовка спортивного праздника 
(концерта, выставки поделок и т. п.) для младших школьников; подготовка материалов 
для внутришкольного сайта (стенгазеты, выставки и т. д.); ведение читательских 
дневников, дневников самонаблюдений, дневников наблюдений за природными 
явлениями; ведение протоколов выполнения учебного задания; выполнение различных 
творческих работ, предусматривающих сбор и обработку информации, подготовку 
предварительного наброска, черновой и окончательной версий, обсуждение и 
презентацию1. 

Распределение материала и типовых задач по различным предметам не является 
жёстким, начальное освоение одних и тех же универсальных учебных действий и 
закрепление освоенного может происходить в ходе занятий по разным предметам. 
Распределение типовых задач внутри предмета должно быть направлено на достижение 
баланса между временем освоения и временем использования соответствующих действий. 
При этом особенно важно учитывать, что достижение цели развития УУД в основной 

1 Например, написание сочинения, подготовка сценария и создание видеоклипа, создание компьютерной 
анимации, создание макета объекта с заданными свойствами, проведение различных опросов с 
последующей обработкой данных и т. п. 

22 
 

                                                           



школе не является уделом отдельных предметов, а становится обязательным для всех без 
исключения учебных курсов как в урочной, так и во внеурочной деятельности. 

Одним из путей повышения мотивации и эффективности учебной деятельности в 
основной школе является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 
проектную деятельность, имеющую следующие особенности: 

1. Цели и задачи этих видов деятельности обучающихся определяются как их 
личностными, так и социальными мотивами. Это означает, что такая деятельность должна 
быть направлена не только на повышение компетентности подростков в предметной 
области определённых учебных дисциплин, на развитие их способностей, но и на 
создание продукта, имеющего значимость для других; 

2. Учебно-исследовательская и проектная деятельность должна быть организована 
таким образом, чтобы обучающиеся смогли реализовать свои потребности в общении со 
значимыми, референтными группами одноклассников, учителей и т. д. Строя различного 
рода отношения в ходе целенаправленной, поисковой, творческой и продуктивной 
деятельности, подростки овладевают нормами взаимоотношений с разными людьми, 
умениями переходить от одного вида общения к другому, приобретают навыки 
индивидуальной самостоятельной работы и сотрудничества в коллективе; 

3. Организация учебно-исследовательских и проектных работ школьников 
обеспечивает сочетание различных видов познавательной деятельности. В этих видах 
деятельности могут быть востребованы практически любые способности подростков, 
реализованы личные пристрастия к тому или иному виду деятельности. 

При построении учебно-исследовательского процесса учителю важно учесть 
следующие моменты: 

— тема исследования должна быть на самом деле интересна для ученика и 
совпадать с кругом интереса учителя; 

— необходимо, чтобы обучающийся хорошо осознавал суть проблемы, иначе весь 
ход поиска её решения будет бессмыслен, даже если он будет проведён учителем 
безукоризненно правильно; 

— организация хода работы над раскрытием проблемы исследования должна 
строиться на взаимоответственности учителя и ученика друг перед другом и 
взаимопомощи; 

— раскрытие проблемы в первую очередь должно приносить что-то новое ученику, 
а уже потом науке. 

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

специфические черты. 
К общим характеристикам следует отнести: 
— практически значимые цели и задачи учебно-исследовательской и проектной 

деятельности; 
— структуру проектной и учебно-исследовательской деятельности, которая 

включает общие компоненты: анализ актуальности проводимого исследования; 
целеполагание, формулировку задач, которые следует решить; выбор средств и методов, 
адекватных поставленным целям; планирование, определение последовательности и 
сроков работ; проведение проектных работ или исследования; оформление результатов 
работ в соответствии с замыслом проекта или целями исследования; представление 
результатов в соответствующем использованию виде; 

— компетентность в выбранной сфере исследования, творческую активность, 
собранность, аккуратность, целеустремлённость, высокую мотивацию. 

Итогами проектной и учебно-исследовательской деятельности следует считать не 
столько предметные результаты, сколько интеллектуальное, личностное развитие 
школьников, рост их компетентности в выбранной для исследования или проекта сфере, 
формирование умения сотрудничать в коллективе и самостоятельно работать, уяснение 
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сущности творческой исследовательской и проектной работы, которая рассматривается 
как показатель успешности (неуспешности) исследовательской деятельности. 

 
Специфические черты (различия)  
проектной и учебно-исследовательской деятельности 
 
Проектная деятельность Учебно-исследовательская 

деятельность 
Проект направлен на получение 

конкретного запланированного результата 
— продукта, обладающего определёнными 
свойствами и необходимого для 
конкретного использования. 

В ходе исследования организуется 
поиск в какой-то области, формулируются 
отдельные характеристики итогов работ. 
Отрицательный результат есть тоже 
результат. 

Реализацию проектных работ 
предваряет представление о будущем 
проекте, планирование процесса создания 
продукта и реализации этого плана. 
Результат проекта должен быть точно 
соотнесён со всеми характеристиками, 
сформулированными в его замысле. 

Логика построения 
исследовательской деятельности включает 
формулировку проблемы исследования, 
выдвижение гипотезы (для решения этой 
проблемы) и последующую 
экспериментальную или модельную 
проверку выдвинутых предположений. 

 
 
В решении задач развития универсальных учебных действий большое значение 

придаётся проектным формам работы, где, помимо направленности на конкретную 
проблему (задачу), создания определённого продукта, межпредметных связей, соединения 
теории и практики, обеспечивается совместное планирование деятельности учителем и 
обучающимися. Существенно, что необходимые для решения задачи или создания 
продукта конкретные сведения или знания должны быть найдены самими обучающимися. 
При этом изменяется роль учителя — из простого транслятора знаний он становится 
действительным организатором совместной работы с обучающимися, способствуя 
переходу к реальному сотрудничеству в ходе овладения знаниями. 

При вовлечении обучающихся в проектную деятельность учителю важно помнить, 
что проект — это форма организации совместной деятельности учителя и обучающихся, 
совокупность приёмов и действий в их определённой последовательности, направленной 
на достижение поставленной цели — решение конкретной проблемы, значимой для 
обучающихся и оформленной в виде некоего конечного продукта. 

Типология форм организации проектной деятельности (проектов) обучающихся в 
образовательном учреждении может быть представлена по следующим основаниям: 

— видам проектов: информационный (поисковый), исследовательский, творческий, 
социальный, прикладной (практико-ориентированный), игровой (ролевой), 
инновационный (предполагающий организационно-экономический механизм внедрения); 

— содержанию: монопредметный, метапредметный, относящийся к области знаний 
(нескольким областям), относящийся к области деятельности и пр.; 

— количеству участников: индивидуальный, парный, малогрупповой (до 5 
человек), групповой (до 15 человек), коллективный (класс и более в рамках школы), 
муниципальный, городской, всероссийский, международный, сетевой (в рамках 
сложившейся партнёрской сети, в том числе в Интернете); 

— длительности (продолжительности) проекта: от проекта-урока до вертикального 
многолетнего проекта; 

— дидактической цели: ознакомление обучающихся с методами и технологиями 
проектной деятельности, обеспечение индивидуализации и дифференциации обучения, 
поддержка мотивации в обучении, реализация потенциала личности и пр. 
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Особое значение для развития УУД в основной школе имеет индивидуальный 
проект, представляющий собой самостоятельную работу, осуществляемую обучающимся 
на протяжении длительного периода, возможно в течение всего учебного года. В ходе 
такой работы подросток — автор проекта — самостоятельно или с небольшой помощью 
педагога получает возможность научиться планировать и работать по плану — это один из 
важнейших не только учебных, но и социальных навыков, которым должен овладеть 
школьник.  

Работая над проектом, подростки имеют возможность в полной мере реализовать 
познавательный мотив, выбирая темы, связанные со своими увлечениями, а иногда и с 
личными проблемами — примерно 20% обучающихся 8–9 классов в качестве тем 
персональных проектов выбирают личностно окрашенные темы (например: «Как решать 
конфликты с родителями», «Как преодолеть барьеры в общении», «Образ будущего 
глазами подростка», «Подростковая агрессивность», «Как научиться понимать человека 
по его жестам, мимике, одежде», «Эмоциональное благополучие» и др.). 

Одной из особенностей работы над проектом является самооценка хода и 
результата работы. Это позволяет, оглянувшись назад, увидеть допущенные просчёты (на 
первых порах это переоценка собственных сил, неправильное распределение времени, 
неумение работать с информацией, вовремя обратиться за помощью). 

Проектная форма сотрудничества предполагает совокупность способов, 
направленных не только на обмен информацией и действиями, но и на тонкую 
организацию совместной деятельности партнёров. Такая деятельность ориентирована на 
удовлетворение эмоционально-психологических потребностей партнёров на основе 
развития соответствующих УУД, а именно: 

— оказывать поддержку и содействие тем, от кого зависит достижение цели; 
— обеспечивать бесконфликтную совместную работу в группе; 
— устанавливать с партнёрами отношения взаимопонимания; 
— проводить эффективные групповые обсуждения; 
— обеспечивать обмен знаниями между членами группы для принятия 

эффективных совместных решений; 
— чётко формулировать цели группы и позволять её участникам проявлять 

инициативу для достижения этих целей; 
— адекватно реагировать на нужды других. 
В ходе проектной деятельности самым важным и трудным этапом является 

постановка цели своей работы. Помощь педагога необходима, главным образом, на этапе 
осмысления проблемы и постановки цели: нужно помочь автору будущего проекта найти 
ответ на вопрос: «Зачем я собираюсь делать этот проект?» Ответив на этот вопрос, 
обучающийся определяет цель своей работы. Затем возникает вопрос: «Что для этого 
следует сделать?» Решив его, обучающийся увидит задачи своей работы. 

Следующий шаг — как это делать. Поняв это, обучающийся выберет способы, 
которые будет использовать при создании проекта. Также необходимо заранее решить, 
чего он хочет добиться в итоге. Это поможет представить себе ожидаемый результат. 
Только продумав все эти вопросы, можно приступать к работе. 

Понятно, что ребёнок, не имеющий опыта подобной работы, нуждается в помощи 
педагога именно в этот момент. Для формирования такого алгоритма проектной работы 
подходят небольшие учебные проекты, которые можно предлагать ребятам уже с 5 класса. 
Кроме того, учебный проект — прекрасный способ проверки знаний обучающихся, 
поэтому контрольная работа по пройденной теме вполне может проводиться в форме 
защиты учебного проекта. 

Проектная деятельность способствует развитию адекватной самооценки, 
формированию позитивной Я-концепции (опыт интересной работы и публичной 
демонстрации её результатов), развитию информационной компетентности. При 
правильной организации именно групповые формы учебной деятельности помогают 
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формированию у обучающихся уважительного отношения к мнению одноклассников, 
воспитывают в них терпимость, открытость, тактичность, готовность прийти на помощь и 
другие ценные личностные качества. 

Для успешного осуществления учебно-исследовательской деятельности 
обучающиеся должны овладеть следующими действиями: 

— постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
— формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла — сущности 

будущей деятельности; 
— планирование исследовательских работ и выбор необходимого инструментария; 
— собственно проведение исследования с обязательным поэтапным контролем и 

коррекцией результатов работ; 
— оформление результатов учебно-исследовательской деятельности как конечного 

продукта; 
— представление результатов исследования широкому кругу заинтересованных 

лиц для обсуждения и возможного дальнейшего практического использования. 
Специфика учебно-исследовательской деятельности определяет многообразие 

форм её организации. В зависимости от урочных и внеурочных занятий учебно-
исследовательская деятельность может приобретать разные формы. 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на урочных 

занятиях могут быть следующими: 
— урок-исследование, урок-лаборатория, урок — творческий отчёт, урок 

изобретательства, урок «Удивительное рядом», урок-рассказ об учёных, урок-защита 
исследовательских проектов, урок-экспертиза, урок «Патент на открытие», урок открытых 
мыслей; 

— учебный эксперимент, который позволяет организовать освоение таких 
элементов исследовательской деятельности, как планирование и проведение 
эксперимента, обработка и анализ его результатов; 

— домашнее задание исследовательского характера может сочетать в себе 
разнообразные виды, причём позволяет провести учебное исследование, достаточно 
протяжённое во времени. 

 
Формы организации учебно-исследовательской деятельности на внеурочных 

занятиях могут быть следующими: 
— исследовательская практика обучающихся; 
— образовательные экспедиции — походы, поездки, экскурсии с чётко 

обозначенными образовательными целями, программой деятельности, продуманными 
формами контроля. Образовательные экспедиции предусматривают активную 
образовательную деятельность школьников, в том числе и исследовательского характера; 

— факультативные занятия, предполагающие углублённое изучение предмета, 
дают большие возможности для реализации на них учебно-исследовательской 
деятельности обучающихся; 

— ученическое научно-исследовательское общество — форма внеурочной 
деятельности, которая сочетает в себе работу над учебными исследованиями, 
коллективное обсуждение промежуточных и итоговых результатов этой работы, 
организацию круглых столов, дискуссий, дебатов, интеллектуальных игр, публичных 
защит, конференций и др., а также встречи с представителями науки и образования, 
экскурсии в учреждения науки и образования, сотрудничество с УНИО других школ; 

— исследовательская работа под руководством учителя-тьютора, в результате 
которой ученик выходит на защиту своей работы на ежегодную апрельскую научно-
практическую конференцию юных исследователей гимназии; 
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— участие обучающихся в олимпиадах, конкурсах, конференциях, в том числе 
дистанционных, предметных неделях, интеллектуальных марафонах предполагает 
выполнение ими учебных исследований или их элементов в рамках данных мероприятий. 
Многообразие форм учебно-исследовательской деятельности позволяет обеспечить 
подлинную интеграцию урочной и внеурочной деятельности обучающихся по 
развитию у них УУД. Стержнем этой интеграции является системно-
деятельностный подход как принцип организации образовательного процесса в 
основной школе. 

Ещё одной особенностью учебно-исследовательской деятельности является её 
связь с проектной деятельностью обучающихся. Как было указано выше, одним из видов 
учебных проектов является исследовательский проект, где при сохранении всех черт 
проектной деятельности обучающихся, одним из её компонентов выступает исследование. 

При этом необходимо соблюдать ряд условий: 
— проект или учебное исследование должны быть выполнимыми и 

соответствовать возрасту, способностям и возможностям обучающегося; 
— для выполнения проекта должны быть все условия — информационные 

ресурсы, мастерские, клубы, школьные научные общества; 
— обучающиеся должны быть подготовлены к выполнению проектов и учебных 

исследований как в части ориентации при выборе темы проекта или учебного 
исследования, так и в части конкретных приёмов, технологий и методов, необходимых 
для успешной реализации выбранного вида проекта; 

— необходимо обеспечить педагогическое сопровождение проекта как в 
отношении выбора темы и содержания (научное руководство), так и в отношении 
собственно работы и используемых методов (методическое руководство); 

— необходимо использовать для начинающих дневник самоконтроля, в котором 
отражаются элементы самоанализа в ходе работы и который используется при 
составлении отчётов и во время собеседований с руководителями проекта; 

— необходимо наличие ясной и простой критериальной системы оценки итогового 
результата работы по проекту и индивидуального вклада (в случае группового характера 
проекта или исследования) каждого участника; 

— результаты и продукты проектной или исследовательской работы должны быть 
презентованы, получить оценку и признание достижений в форме общественной 
конкурсной защиты, проводимой в очной форме или путём размещения в открытых 
ресурсах Интернета для обсуждения. 

 
Условия и средства формирования универсальных учебных действий 

 
Учебное сотрудничество 

На ступени основного общего образования дети активно включаются в совместные 
занятия. Хотя учебная деятельность по своему характеру остаётся преимущественно 
индивидуальной, тем не менее вокруг неё (например, на переменах, в групповых играх, 
спортивных соревнованиях, в домашней обстановке и т. д.) нередко возникает настоящее 
сотрудничество обучающихся: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль 
и т. д.  

В условиях специально организуемого учебного сотрудничества формирование 
коммуникативных действий происходит более интенсивно (т. е. в более ранние сроки), с 
более высокими показателями и в более широком спектре. К числу основных 
составляющих организации совместного действия можно отнести: 

• распределение начальных действий и операций, заданное предметным условием 
совместной работы; 
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• обмен способами действия, обусловленный необходимостью включения 
различных для участников моделей действия в качестве средства для получения продукта 
совместной работы; 

• взаимопонимание, определяющее для участников характер включения различных 
моделей действия в общий способ деятельности (взаимопонимание позволяет установить 
соответствие собственного действия и его продукта и действия другого участника, 
включённого в деятельность); 

• коммуникацию (общение), обеспечивающую реализацию процессов 
распределения, обмена и взаимопонимания; 

• планирование общих способов работы, основанное на предвидении и 
определении участниками адекватных задаче условий протекания деятельности и 
построения соответствующих схем (планов работы); 

• рефлексию, обеспечивающую преодоление ограничений собственного действия 
относительно общей схемы деятельности.  

 
Совместная деятельность 

 
Под совместной деятельностью понимается обмен действиями и операциями, а 

также вербальными и невербальными средствами между учителем и учениками и между 
самими обучающимися в процессе формирования знаний и умений. 

Общей особенностью совместной деятельности является преобразование, 
перестройка позиции личности как в отношении к усвоенному содержанию, так и в 
отношении к собственным взаимодействиям, что выражается в изменении ценностных 
установок, смысловых ориентиров, целей учения и самих способов взаимодействия и 
отношений между участниками процесса обучения. 

Совместная учебная деятельность характеризуется умением каждого из участников 
ставить цели совместной работы, определять способы совместного выполнения заданий и 
средства контроля, перестраивать свою деятельность в зависимости от изменившихся 
условий её совместного осуществления, понимать и учитывать при выполнении задания 
позиции других участников. 

Деятельность учителя на уроке предполагает организацию совместного действия 
детей как внутри одной группы, так и между группами: учитель направляет обучающихся 
на совместное выполнение задания.  

Цели организации работы в группе: 
— создание учебной мотивации; 
— пробуждение в учениках познавательного интереса; 
— развитие стремления к успеху и одобрению; 
— снятие неуверенности в себе, боязни сделать ошибку и получить за это 

порицание; 
— развитие способности к самостоятельной оценке своей работы; 
— формирование умения общаться и взаимодействовать с другими обучающимися. 
Для организации групповой работы класс делится на группы по 3–6 человек, чаще 

всего по 4 человека. Задание даётся группе, а не отдельному ученику. Занятия могут 
проходить в форме соревнования двух команд. Командные соревнования позволяют 
актуализировать у обучающихся мотив выигрыша и тем самым пробудить интерес к 
выполняемой деятельности. 

Можно выделить три принципа организации совместной деятельности: 
1. принцип индивидуальных вкладов; 
2. позиционный принцип, при котором важно столкновение и координация разных 

позиций членов группы; 
3. принцип содержательного распределения действий, при котором за 

обучающимися закреплены определённые модели действий.  
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Группа может быть составлена из обучающегося, имеющего высокий уровень 
интеллектуального развития, обучающегося с недостаточным уровнем компетенции в 
изучаемом предмете и обучающегося с низким уровнем познавательной активности. 
Кроме того, группы могут быть созданы на основе пожеланий самих обучающихся: по 
сходным интересам, стилям работы, дружеским отношениям и т. п. 

Роли обучающихся при работе в группе могут распределяться по-разному: 
— все роли заранее распределены учителем; 
— роли участников смешаны: для части обучающихся они строго заданы и 

неизменны в течение всего процесса решения задачи, другая часть группы определяет 
роли самостоятельно, исходя из своего желания; 

— участники группы сами выбирают себе роли. 
Во время работы обучающихся в группах учитель может занимать следующие 

позиции — руководителя, «режиссёра» группы; выполнять функции одного из участников 
группы; быть экспертом, отслеживающим и оценивающим ход и результаты групповой 
работы, наблюдателем за работой группы. 

Частным случаем групповой совместной деятельности обучающихся является 
работа в парах. Эта форма учебной деятельности может быть использована как на этапе 
предварительной ориентировки, когда школьники выделяют (с помощью учителя или 
самостоятельно) содержание новых для них знаний, так и на этапе отработки материала и 
контроля за процессом усвоения. 

В качестве вариантов работы парами можно назвать следующие: 
1. ученики, сидящие за одной партой, получают одно и то же задание; вначале 

каждый выполняет задание самостоятельно, затем они обмениваются тетрадями, 
проверяют правильность полученного результата и указывают друг другу на ошибки, если 
они будут обнаружены; 

2. ученики поочерёдно выполняют общее задание, используя те определённые 
знания и средства, которые имеются у каждого; 

3. обмен заданиями: каждый из соседей по парте получает лист с заданиями, 
составленными другими учениками. Они выполняют задания, советуясь друг с другом. 
Если оба не справляются с заданиями, они могут обратиться к авторам заданий за 
помощью. После завершения выполнения заданий ученики возвращают работы авторам 
для проверки. Если авторы нашли ошибку, они должны показать её ученикам, обсудить её 
и попросить исправить. Ученики, в свою очередь, могут также оценить качество 
предложенных заданий (сложность, оригинальность и т. п.). 

Учитель получает возможность реально осуществлять дифференцированный и 
индивидуальный подход к обучающимся: учитывать их способности, темп работы, 
взаимную склонность при делении класса на группы, давать группам задания, различные 
по трудности, уделят больше внимания слабым учащимся. 

 
Разновозрастное сотрудничество 

 
Особое место в развитии коммуникативных и кооперативных компетенций 

школьников может принадлежать такой форме организации обучения, как 
разновозрастное сотрудничество. Чтобы научиться учить себя, т. е. овладеть 
деятельностью учения, школьнику нужно поработать в позиции учителя по отношению к 
другому (пробую учить других) или к самому себе (учу себя сам). Разновозрастное 
учебное сотрудничество предполагает, что младшим подросткам предоставляется новое 
место в системе учебных отношений (например, роль учителя в 1–2 классах). 

Эта работа обучающихся в позиции учителя выгодно отличается от их работы в 
позиции ученика в мотивационном отношении. Ситуация разновозрастного учебного 
сотрудничества является мощным резервом повышения учебной мотивации в 
критический период развития учащихся. Она создаёт условия для опробования, анализа и 
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обобщения освоенных ими средств и способов учебных действий, помогает 
самостоятельно (не только для себя, но и для других) выстраивать алгоритм учебных 
действий, отбирать необходимые средства для их осуществления. 

 
Проектная деятельность обучающихся как форма сотрудничества 

 
Средняя ступень школьного образования является исключительно благоприятным 

периодом для развития коммуникативных способностей и сотрудничества, кооперации 
между детьми, а также для вхождения в проектную (продуктивную) деятельность. 
Исходными умениями здесь могут выступать: соблюдение договорённости о правилах 
взаимодействия (один отвечает — остальные слушают); оценка ответа товарища только 
после завершения его выступления; правила работы в группе, паре; действия 
обучающихся на основе заданного эталона и т. д. 

Целесообразно разделять разные типы ситуаций сотрудничества.  
1. Ситуация сотрудничества со сверстниками с распределением функций. 

Способность сформулировать вопрос, помогающий добыть информацию, недостающую 
для успешного действия, является существенным показателем учебной инициативности 
обучающегося, перехода от позиции обучаемого к позиции учащего себя самостоятельно с 
помощью других людей. 

2. Ситуация сотрудничества со взрослым с распределением функций. Эта 
ситуация отличается от предыдущей тем, что партнёром обучающегося выступает не 
сверстник, а взрослый. Здесь требуется способность обучающегося проявлять инициативу 
в ситуации неопределённой задачи: с помощью вопросов получать недостающую 
информацию. 

3. Ситуация взаимодействия со сверстниками без чёткого разделения функций. 
4. Ситуация конфликтного взаимодействия со сверстниками. 
Последние две ситуации позволяют выделить индивидуальные стили 

сотрудничества, свойственные детям: склонность к лидерству, подчинению, 
агрессивность, индивидуалистические тенденции и пр. 

Установлено, что у обучающихся, занимающихся проектной деятельностью, 
учебная мотивация учения в целом выражена выше. Кроме того, с помощью проектной 
деятельности может быть существенно снижена школьная тревожность. 

 
Дискуссия 

 
Диалог обучающихся может проходить не только в устной, но и в письменной 

форме. На определённом этапе эффективным средством работы обучающихся со своей и 
чужой точками зрения может стать письменная дискуссия. В начальной школе на 
протяжении более чем 3 лет совместные действия обучающихся строятся 
преимущественно через устные формы учебных диалогов с одноклассниками и 
учителем. 

Устная дискуссия помогает ребёнку сформировать свою точку зрения, отличить её 
от других точек зрения, а также скоординировать разные точки зрения для достижения 
общей цели. Вместе с тем для становления способности к самообразованию очень важно 
развивать письменную форму диалогического взаимодействия с другими и самим собой. 
Наиболее удобное время для этого — основное звено школы (5–8 классы), где может 
произойти следующий шаг в развитии учебного сотрудничества — переход к письменным 
формам ведения дискуссии. 

Выделяются следующие функции письменной дискуссии: 
— чтение и понимание письменно изложенной точки зрения других людей как 

переходная учебная форма от устной дискуссии, характерной для начального этапа 
образования, к мысленному диалогу с авторами научных и научно-популярных текстов, из 
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которых старшие подростки получают сведения о взглядах на проблемы, существующие в 
разных областях знаний; 

— усиление письменного оформления мысли за счёт развития речи младших 
подростков, умения формулировать своё мнение так, чтобы быть понятым другими; 

— письменная речь как средство развития теоретического мышления школьника 
содействует фиксированию наиболее важных моментов в изучаемом тексте (определение 
новой проблемы, установление противоречия, высказывание гипотез, выявление способов 
их проверки, фиксация выводов и др.); 

— предоставление при организации на уроке письменной дискуссии возможности 
высказаться всем желающим, даже тем детям, которые по разным причинам 
(неуверенность, застенчивость, медленный темп деятельности, предпочтение роли 
слушателя) не участвуют в устных обсуждениях, а также дополнительной возможности 
концентрации внимания детей на уроке. 

 
Тренинги 

 
Наиболее эффективным способом психологической коррекции когнитивных и 

эмоционально-личностных компонентов рефлексивных способностей могут выступать 
разные формы и программы тренингов для подростков. Программы тренингов позволяют 
ставить и достигать следующих конкретных целей: 

— вырабатывать положительное отношение друг к другу и умение общаться так, 
чтобы общение с тобой приносило радость окружающим; 

— развивать навыки взаимодействия в группе; 
— создать положительное настроение на дальнейшее продолжительное 

взаимодействие в тренинговой группе; 
— развивать невербальные навыки общения; 
— развивать навыки самопознания; 
— развивать навыки восприятия и понимания других людей; 
— учиться познавать себя через восприятие другого; 
— получить представление о «неверных средствах общения»; 
— развивать положительную самооценку; 
— сформировать чувство уверенности в себе и осознание себя в новом качестве; 
— познакомить с понятием «конфликт»; 
— определить особенности поведения в конфликтной ситуации; 
— обучить способам выхода из конфликтной ситуации; 
— отработать ситуации предотвращения конфликтов; 
— закрепить навыки поведения в конфликтной ситуации; 
— снизить уровень конфликтности подростков. 
Групповая игра и другие виды совместной деятельности в ходе тренинга 

вырабатывают необходимые навыки социального взаимодействия, умение подчиняться 
коллективной дисциплине и в то же время отстаивать свои права. В тренинге создаётся 
специфический вид эмоционального контакта. Сознание групповой принадлежности, 
солидарности, товарищеской взаимопомощи даёт подростку чувство благополучия и 
устойчивости. 

В ходе тренингов коммуникативной компетентности подростков необходимо также 
уделять внимание вопросам культуры общения и выработке элементарных правил 
вежливости — повседневному этикету. Очень важно, чтобы современные подростки 
осознавали, что культура поведения является неотъемлемой составляющей системы 
межличностного общения. Через ролевое проигрывание успешно отрабатываются навыки 
культуры общения, усваиваются знания этикета. 
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Общий приём доказательства 
 
Доказательства могут выступать в процессе обучения в разнообразных функциях: 

как средство развития логического мышления обучающихся; как приём активизации 
мыслительной деятельности; как особый способ организации усвоения знаний; иногда как 
единственно возможная форма адекватной передачи определённого содержания, 
обеспечивающая последовательность и непротиворечивость выводов; как средство 
формирования и проявления поисковых, творческих умений и навыков учащихся. 

Понятие доказательства и его структурные элементы рассматривают с двух точек 
зрения: как результат и как процесс. Обучение доказательству в школе предполагает 
формирование умений по решению следующих задач: 

— анализ и воспроизведение готовых доказательств; 
— опровержение предложенных доказательств; 
— самостоятельный поиск, конструирование и осуществление доказательства. 
Необходимость использования обучающимися доказательства возникает в 

ситуациях, когда: 
— учитель сам формулирует то или иное положение и предлагает обучающимся 

доказать его; 
— учитель ставит проблему, в ходе решения которой у обучающихся возникает 

потребность доказать правильность (истинность) выбранного пути решения. 
В этих случаях для выполнения предлагаемых заданий обучающийся должен 

владеть деятельностью доказательства как одним из универсальных логических приёмов 
мышления. 

Доказательство в широком смысле — это процедура, с помощью которой 
устанавливается истинность какого-либо суждения. Суть доказательства состоит в 
соотнесении суждения, истинность которого доказывается, либо с реальным положением 
вещей, либо с другими суждениями, истинность которых несомненна или уже доказана. 

Любое доказательство включает: 
— тезис — суждение (утверждение), истинность которого доказывается; 
— аргументы (основания, доводы) — используемые в доказательстве уже 

известные удостоверенные факты, определения исходных понятий, аксиомы, 
утверждения, из которых необходимо следует истинность доказываемого тезиса; 

— демонстрация — последовательность умозаключений — рассуждений, в ходе 
которых из одного или нескольких аргументов (оснований) выводится новое суждение, 
логически вытекающее из аргументов и называемое заключением; это и есть 
доказываемый тезис. 

В целях обеспечения освоения обучающимися деятельности доказательства в 
работе учителей, наряду с обучением школьников конкретному доказательству тех или 
иных теорем, особое внимание должно уделяться вооружению обучающихся обобщённым 
умением доказывать. 

 
Рефлексия 

 
В наиболее широком значении рефлексия рассматривается как специфически 

человеческая способность, которая позволяет субъекту делать собственные мысли, 
эмоциональные состояния, действия и межличностные отношения предметом 
специального рассмотрения (анализа и оценки) и практического преобразования. Задача 
рефлексии — осознание внешнего и внутреннего опыта субъекта и его отражение в той 
или иной форме. 

Выделяются три основные сферы существования рефлексии. 
Во-первых, это сфера коммуникации и кооперации, где рефлексия является 

механизмом выхода в позицию «над» и позицию «вне» — позиции, обеспечивающие 
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координацию действий и организацию взаимопонимания партнёров. В этом контексте 
рефлексивные действия необходимы для того, чтобы опознать задачу как новую, 
выяснить, каких средств недостаёт для её решения, и ответить на первый вопрос 
самообучения: чему учиться? 

Во-вторых, это сфера мыслительных процессов, направленных на решение задач: 
здесь рефлексия нужна для осознания субъектом совершаемых действий и выделения их 
оснований. В рамках исследований этой сферы и сформировалось широко 
распространённое понимание феномена рефлексии в качестве направленности мышления 
на самоё себя, на собственные процессы и собственные продукты. 

В-третьих, это сфера самосознания, нуждающаяся в рефлексии при 
самоопределении внутренних ориентиров и способов разграничения Я и не-Я. В 
конкретно-практическом плане развитая способность обучающихся к рефлексии своих 
действий предполагает осознание ими всех компонентов учебной деятельности: 

— осознание учебной задачи (что такое задача? какие шаги необходимо 
осуществить для решения любой задачи? что нужно, чтобы решить данную конкретную 
задачу?); 

— понимание цели учебной деятельности (чему я научился на уроке? каких целей 
добился? чему можно было научиться ещё?); 

— оценка обучающимся способов действий, специфичных и инвариантных по 
отношению к различным учебным предметам (выделение и осознание общих способов 
действия, выделение общего инвариантного в различных учебных предметах, в 
выполнении разных заданий; осознанность конкретных операций, необходимых для 
решения познавательных задач). 

Соответственно развитию рефлексии будет способствовать организация учебной 
деятельности, отвечающая следующим критериям: 

— постановка всякой новой задачи как задачи с недостающими данными; 
— анализ наличия способов и средств выполнения задачи; 
— оценка своей готовности к решению проблемы; 
— самостоятельный поиск недостающей информации в любом «хранилище» 

(учебнике, справочнике, книге, у учителя); 
— самостоятельное изобретение недостающего способа действия (практически это 

перевод учебной задачи в творческую). 
Формирование у школьников привычки к систематическому развёрнутому 

словесному разъяснению всех совершаемых действий (а это возможно только в 
условиях совместной деятельности или учебного сотрудничества) способствует 
возникновению рефлексии, иначе говоря, способности рассматривать и оценивать 
собственные действия, умения анализировать содержание и процесс своей мыслительной 
деятельности. «Что я делаю? Как я делаю? Почему я делаю так, а не иначе?» — в ответах 
на такие вопросы о собственных действиях и рождается рефлексия. В конечном счёте 
рефлексия даёт возможность человеку определять подлинные основания собственных 
действий при решении задач. 

В процессе совместной коллективно-распределённой деятельности с учителем 
и особенно с одноклассниками у детей преодолевается эгоцентрическая позиция и 
развивается децентрация, понимаемая как способность строить своё действие с учётом 
действий партнёра, понимать относительность и субъективность отдельного частного 
мнения.  

Кооперация со сверстниками не только создаёт условия для преодоления 
эгоцентризма как познавательной позиции, но и способствует личностной децентрации. 
Своевременное обретение механизмов децентрации служит мощной профилактикой 
эгоцентрической направленности личности, т. е. стремления человека удовлетворять свои 
желания и отстаивать свои цели, планы, взгляды без должной координации этих 
устремлений с другими людьми. 
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Коммуникативная деятельность в рамках специально организованного 
учебного сотрудничества учеников с взрослыми и сверстниками сопровождается яркими 
эмоциональными переживаниями, ведёт к усложнению эмоциональных оценок за счёт 
появления интеллектуальных эмоций (заинтересованность, сосредоточенность, раздумье) 
и в результате способствует формированию эмпатического отношения друг к другу. 

 
Педагогическое общение 

 
Наряду с учебным сотрудничеством со сверстниками важную роль в развитии 

коммуникативных действий играет сотрудничество с учителем, что обусловливает 
высокий уровень требований к качеству педагогического общения. Хотя программное 
содержание и формы образовательного процесса за последние 10–15 лет претерпели 
существенные изменения, стиль общения «учитель — ученик» не претерпел столь 
значительных изменений. В определённой степени причиной этого является ригидность 
педагогических установок, определяющих авторитарное отношение учителя к 
обучающемуся. 

Анализ педагогического общения позволяет выделить такие виды педагогического 
стиля, как авторитарный (директивный), демократический и либеральный 
(попустительский). Отметим, что понятие педагогического стиля рассматривается 
достаточно широко как стратегия всей педагогической деятельности, где собственно стиль 
общения с учеником лишь одна из составляющих педагогического стиля.  

Можно выделить две основные позиции педагога — авторитарную и 
партнёрскую. Партнёрская позиция может быть признана адекватной возрастно-
психологическим особенностям подростка, задачам развития, в первую, очередь задачам 
формирования самосознания и чувства взрослости. 

 
Содержание, виды и формы организации учебной деятельности 

по формированию и развитию ИКТ-компетенций 
 

ИКТ-компетентность — это способность учащихся использовать 
информационные и коммуникационные технологии для доступа к информации; её поиска, 
организации, обработки, оценки; продуцирования и передачи/распространения, которая 
достаточна для того, чтобы успешно жить и трудиться в условиях становящегося 
информационного общества. 

Для формирования ИКТ-компетентности в рамках Программы ООО используются 
следующие технические средства и программные инструменты: 

1. Технические — персональный компьютер, мультимедийный проектор и экран, 
принтер монохромный, принтер цветной, фотопринтер, цифровой фотоаппарат, цифровая 
видеокамера, графический планшет, сканер, микрофон, музыкальная клавиатура, 
оборудование компьютерной сети, конструктор, позволяющий создавать компьютерно-
управляемые движущиеся модели с обратной связью, цифровые датчики с интерфейсом, 
устройство глобального позиционирования, цифровой микроскоп, доска со средствами, 
обеспечивающими обратную связь. 

2. Программные инструменты — операционные системы и служебные 
инструменты, информационная среда образовательного учреждения, клавиатурный 
тренажёр для русского и иностранного языка, текстовый редактор для работы с русскими 
и иноязычными текстами, орфографический корректор для текстов на русском и 
иностранном языке, инструмент планирования деятельности, графический редактор для 
обработки растровых изображений, графический редактор для обработки векторных 
изображений, музыкальный редактор, редактор подготовки презентаций, редактор видео, 
редактор звука, виртуальные лаборатории по предметам предметных областей, среды для 
дистанционного онлайн и офлайн сетевого взаимодействия, среда для интернет-
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публикаций, редактор интернет-сайтов, редактор для совместного удалённого 
редактирования сообщений. 

 
Перечень и описание основных элементов ИКТ-компетенций  

и инструментов их использования 
1. Обращение с устройствами ИКТ, как с электроустройствами, передающими 

информацию по проводам (проводящим электромагнитные колебания) и в эфире, и 
обрабатывающими информацию, взаимодействующими с человеком, обеспечивающими 
внешнее представление информации и коммуникацию между людьми: 

— понимание основных принципов работы устройств ИКТ; 
— подключение устройств ИКТ к электрической сети, использование 

аккумуляторов; 
— включение и выключение устройств ИКТ. Вход в операционную систему; 
— базовые действия с экранными объектами; 
— соединение устройств ИКТ с использованием проводных и беспроводных 

технологий; 
— информационное подключение к локальной сети и глобальной сети Интернет; 
— вход в информационную среду учреждения, в том числе – через Интернет, 

средства безопасности входа. Размещение информационного объекта (сообщения) в 
информационной среде; 

— обеспечение надёжного функционирования устройств ИКТ; 
— вывод информации на бумагу и в трёхмерную материальную среду (печать). 
2. Обращение с расходными материалами: 
— использование основных законов восприятия, обработки и хранения информации 

человеком; 
— соблюдение требований техники безопасности, гигиены, эргономики и 

ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности, учитывающие 
специфику работы со светящимся экраном, в том числе, отражающим, и с несветящимся 
отражающим экраном. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметной области 
«Технология». 

 
Фиксация, запись изображений и звуков, их обработка: 
— цифровая фотография, трёхмерное сканирование, цифровая звукозапись, 

цифровая видеосъёмка; создание мультипликации как последовательности 
фотоизображений; обработка фотографий; видеомонтаж и озвучивание видео сообщений. 

Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 
искусство, русский язык, иностранный язык, физическая культура, естествознание, 
внеурочная деятельность. 

 
Создание письменных текстов. 
Сканирование текста и распознавание сканированного текста: 
— ввод русского и иноязычного текста слепым десятипальцевым методом; 
— базовое экранное редактирование текста; 
— структурирование русского и иностранного текста средствами текстового 

редактора (номера страниц, колонтитулы, абзацы, ссылки, заголовки, оглавление, 
шрифтовые выделения); 

— создание текста на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 
участников обсуждения — транскрибирование (преобразование устной речи в 
письменную), письменное резюмирование высказываний в ходе обсуждения; 

— использование средств орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке; 
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— издательские технологии. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: русский 

язык, иностранный язык, литература, история. 
 
Создание графических объектов: 
— создание геометрических объектов; 
— создание диаграмм различных видов (алгоритмических, концептуальных, 

классификационных, организационных, родства и др.) в соответствии с задачами; 
— создание специализированных карт и диаграмм: географических, 

хронологических; 
— создание графических произведений с проведением рукой произвольных линий; 
— создание мультипликации в соответствии с задачами; 
— создание виртуальных моделей трёхмерных объектов. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

технология, обществознание, география, история, математика. 
 
Создание музыкальных и звуковых объектов: использование музыкальных и 

звуковых редакторов; использование клавишных и кинестетических синтезаторов. 
Указанные умения формируются преимущественно в предметных областях: 

искусство, внеурочная (внеучебная) деятельность. 
 
Создание сообщений (гипермедиа): 
— создание и организация информационных объектов различных видов, в виде 

линейного или включающего ссылки сопровождения выступления, объекта для 
самостоятельного просмотра через браузер; 

— цитирование и использование внешних ссылок; 
— проектирование (дизайн) сообщения в соответствии с его задачами и средствами 

доставки. 
Указанные умения формируются во всех предметных областях, преимущественно в 

предметной области: технология. 
 
Восприятие, понимание и использование сообщений (гипермедиа): 
— понимание сообщений, использование при восприятии внутренних и внешних 

ссылок, инструментов поиска, справочных источников (включая двуязычные); 
— формулирование вопросов к сообщению; 
— разметка сообщений, в том числе — внутренними и внешними ссылками и 

комментариями; 
— деконструкция сообщений, выделение в них элементов и фрагментов, 

цитирование; 
— описание сообщения (краткое содержание, автор, форма и т. д.); 
— работа с особыми видами сообщений: диаграммы (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), карты 
(географические, хронологические) и спутниковые фотографии, в том числе как элемент 
навигаторов (систем глобального позиционирования); 

— избирательное отношение к информации, способность к отказу от потребления 
ненужной информации. 

Указанные умения преимущественно формируются в следующих предметах: 
литература, русский язык, иностранный язык, а также во всех предметах. 

 
Коммуникация и социальное взаимодействие: 
— выступление с аудио-видео поддержкой, включая дистанционную аудиторию; 
— участие в обсуждении (видео-аудио, текст); 
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— посылка письма, сообщения (гипермедиа), ответ на письмо (при необходимости, с 
реакцией на отдельные положения и письмо в целом) тема, бланки, обращения, подписи; 

— личный дневник (блог); 
— вещание, рассылка на целевую аудиторию, подкастинг; 
— форум; 
— игровое взаимодействие; 
— театральное взаимодействие; 
— взаимодействие в социальных группах и сетях, групповая работа над сообщением 

(вики); 
— видео-аудио-фиксация и текстовое комментирование фрагментов 

образовательного процесса; 
— образовательное взаимодействие (получение и выполнение заданий, получение 

комментариев, формирование портфолио); 
— информационная культура, этика и право. Частная информация. Массовые 

рассылки. Уважение информационных прав других людей. 
Формирование указанных компетентностей происходит во всех предметах и 

внеурочных активностях. 
 
Поиск информации: 
— приёмы поиска информации в Интернет, поисковые сервисы. 
— построение запросов для поиска информации; 
— анализ результатов запросов; 
— приёмы поиска информации на персональном компьютере; 
— особенности поиска информации в информационной среде учреждения и в 

образовательном пространстве. 
Указанные компетентности формируются в курсе истории, а также во всех 

предметах. 
 
Организация хранения информации: 
— описание сообщений. Книги и библиотечные каталоги, использование каталогов 

для поиска необходимых книг; 
— система окон и папок в графическом интерфейсе. Информационные инструменты 

(выполняемые файлы) и информационные источники (открываемые файлы), их 
использование и связь; 

— формирование собственного информационного пространства: создание системы 
папок и размещение в ней нужных информационных источников, размещение, 
размещение информации в Интернет; 

— поиск в базе данных, заполнение базы данных, создание базы данных 
— определители: использование, заполнение, создание; 
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: литература, 

технология, все предметы. 
 
Анализ информации, математическая обработка данных: 
— проведение естественнонаучных и социальных измерений, ввод результатов 

измерений и других цифровых данных их обработка, в том числе — статистическая, и 
визуализация. Соединение средств цифровой и видео фиксации. Построение 
математических моделей; 

— постановка эксперимента и исследование в виртуальных лабораториях по 
естественным наукам, математике и информатике. 

Указанные компетентности формируются в следующих предметах: естественные 
науки, обществознание, математика. 
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Моделирование и проектирование, управление: 
— моделирование с использованием виртуальных конструкторов; 
— конструирование, моделирование с использованием материальных конструкторов 

с компьютерным управлением и обратной связью; 
— моделирование с использованием средств программирования; 
— проектирование виртуальных и реальных объектов и процессов. Системы 

автоматизированного проектирования; 
— проектирование и организация своей индивидуальной и групповой деятельности, 

организация своего времени с использованием ИКТ 
Указанные компетентности формируются в следующих предметах: технология, 

математика, информатика, естественные науки, обществознание. 
 
Конкретные технологические умения и навыки, универсальные учебные действия 

формируются в ходе их применения, осмысленного с точки зрения учебных задач, 
стоящих перед учащимся в различных предметах. 

Специальный курс Информатики и ИКТ в 7–9-х классов основной школы: 
— подводит итоги формирования ИКТ-компетентности учащихся; 
— систематизирует и дополняет имеющиеся у учащихся знания; 
— даёт их теоретическое обобщение; 
— вписывает конкретную технологическую деятельность в информационную 

картину мира; 
— может включать подготовку учащегося тому или иному виду формальной 

аттестации ИКТ-компетентности; 
— роль учителя информатики при этом может, при его желании, дополняться ролью 

ИКТ-координатора, методиста по применению ИКТ в образовательном процессе, 
осуществляющего консультирование других работников школы и организующего их 
повышение квалификации в сфере ИКТ. 

 
Формы организации учебной деятельности по формированию  

и развитию ИКТ-компетенций 
 
Эффективная модель формирования ИКТ-компетентности, когда ученики учат 

других — и в режиме лекции, и в режиме работы в малой группе, и в режиме 
индивидуального консультирования. В ходе этого достигаются метапредметные и 
личностные результаты для всех участников. Учащихся могут строить вместе с учителями 
различных предметов и их классов отдельные элементы их курсов с ИКТ-поддержкой. 

Учащиеся могут реализовывать различные сервисные функции, в том числе — 
обслуживать технику и консультировать пользователей (прежде всего — учителей). Это 
может войти в их индивидуальное образовательное планирование и портфолио учащихся. 

 
Планируемые результаты формирования и развития компетентности обучающихся 

в области использования ИКТ, подготовки индивидуального проекта, выполняемого 
в процессе обучения в рамках одного предмета или на межпредметной основе 

 
1. Обращение с устройствами ИКТ 

 
Выпускник научится: 
— подключать устройства ИКТ к электрическим и информационным сетям, 

использовать аккумуляторы; 
— соединять устройства ИКТ (блоки компьютера, устройства сетей, принтер, 

проектор, сканер, измерительные устройства и т. д.) с использованием проводных и 
беспроводных технологий; 
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— правильно включать и выключать устройства ИКТ, входить в операционную 
систему и завершать работу с ней, выполнять базовые действия с экранными объектами 
(перемещение курсора, выделение, прямое перемещение, запоминание и вырезание); 

— осуществлять информационное подключение к локальной сети и глобальной сети 
Интернет; 

— входить в информационную среду образовательного учреждения, в том числе 
через Интернет, размещать в информационной среде различные информационные 
объекты; 

— выводить информацию на бумагу, правильно обращаться с расходными 
материалами; 

— соблюдать требования техники безопасности, гигиены, эргономики и 
ресурсосбережения при работе с устройствами ИКТ, в частности учитывающие 
специфику работы с различными экранами. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
— осознавать и использовать в практической деятельности основные 

психологические особенности восприятия информации человеком. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Информатика», а также во внеурочной и внешкольной деятельности. 
 

2. Фиксация изображений и звуков 
 
Выпускник научится: 
— осуществлять фиксацию изображений и звуков в ходе процесса обсуждения, 

проведения эксперимента, природного процесса, фиксацию хода и результатов проектной 
деятельности; 

— учитывать смысл и содержание деятельности при организации фиксации, 
выделять для фиксации отдельные элементы объектов и процессов, обеспечивать качество 
фиксации существенных элементов; 

— выбирать технические средства ИКТ для фиксации изображений и звуков в 
соответствии с поставленной целью; 

— проводить обработку цифровых фотографий с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, создавать презентации на основе цифровых 
фотографий; 

— проводить обработку цифровых звукозаписей с использованием возможностей 
специальных компьютерных инструментов, проводить транскрибирование цифровых 
звукозаписей; 

— осуществлять видеосъёмку и проводить монтаж отснятого материала с 
использованием возможностей специальных компьютерных инструментов. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
— различать творческую и техническую фиксацию звуков и изображений; 
— использовать возможности ИКТ в творческой деятельности, связанной с 

искусством; 
— осуществлять трёхмерное сканирование. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Искусство», «Русский язык», «Иностранный язык», «Физическая культура», 
«Естествознание», а также во внеурочной деятельности. 

 
3. Создание письменных сообщений 

 
Выпускник научится: 
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— создавать текст на русском языке с использованием слепого десятипальцевого 
клавиатурного письма; 

— сканировать текст и осуществлять распознавание сканированного текста; 
— осуществлять редактирование и структурирование текста в соответствии с его 

смыслом средствами текстового редактора; 
— создавать текст на основе расшифровки аудиозаписи, в том числе нескольких 

участников обсуждения, осуществлять письменное смысловое резюмирование 
высказываний в ходе обсуждения; 

— использовать средства орфографического и синтаксического контроля русского 
текста и текста на иностранном языке. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
— создавать текст на иностранном языке с использованием слепого 

десятипальцевого клавиатурного письма; 
— использовать компьютерные инструменты, упрощающие расшифровку 

аудиозаписей. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Русский язык», «Иностранный язык», «Литература», «История». 
 

4. Создание графических объектов 
 
Выпускник научится: 
— создавать различные геометрические объекты с использованием возможностей 

специальных компьютерных инструментов; 
— создавать диаграммы различных видов (алгоритмические, концептуальные, 

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

— создавать специализированные карты и диаграммы: географические, 
хронологические; 

— создавать графические объекты проведением рукой произвольных линий с 
использованием специализированных компьютерных инструментов и устройств. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
— создавать мультипликационные фильмы; 
— создавать виртуальные модели трёхмерных объектов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Обществознание», «География», «История», «Математика». 
 

5. Создание музыкальных и звуковых сообщений 
 
Выпускник научится: 
— использовать звуковые и музыкальные редакторы; 
— использовать клавишные и кинестетические синтезаторы; 
— использовать программы звукозаписи и микрофоны. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
— использовать музыкальные редакторы, клавишные и кинетические синтезаторы 

для решения творческих задач. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предмета 

«Искусство», а также во внеурочной деятельности. 
 

6. Создание, восприятие и использование гипермедиасообщений 
40 

 



Выпускник научится: 
— организовывать сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

представления для самостоятельного просмотра через браузер; 
— работать с особыми видами сообщений: диаграммами (алгоритмические, 

концептуальные, классификационные, организационные, родства и др.), картами 
(географические, хронологические) и спутниковыми фотографиями, в том числе в 
системах глобального позиционирования; 

— проводить деконструкцию сообщений, выделение в них структуры, элементов и 
фрагментов; 

— использовать при восприятии сообщений внутренние и внешние ссылки; 
— формулировать вопросы к сообщению, создавать краткое описание сообщения; 

цитировать фрагменты сообщения; 
— избирательно относиться к информации в окружающем информационном 

пространстве, отказываться от потребления ненужной информации. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
— проектировать дизайн сообщений в соответствии с задачами и средствами 

доставки; 
— понимать сообщения, используя при их восприятии внутренние и внешние 

ссылки, различные инструменты поиска, справочные источники (включая двуязычные). 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«Технология», «Литература», «Русский язык», «Иностранный язык», «Искусство», могут 
достигаться при изучении и других предметов. 

 
7. Коммуникация и социальное взаимодействие 

 
Выпускник научится: 
— выступать с аудиовидеоподдержкой, включая выступление перед дистанционной 

аудиторией; 
— участвовать в обсуждении (аудиовидеофорум, текстовый форум) с 

использованием возможностей Интернета; 
— использовать возможности электронной почты для информационного обмена; 
— вести личный дневник (блог) с использованием возможностей Интернета; 
— осуществлять образовательное взаимодействие в информационном пространстве 

образовательного учреждения (получение и выполнение заданий, получение 
комментариев, совершенствование своей работы, формирование портфолио); 

— соблюдать нормы информационной культуры, этики и права; с уважением 
относиться к частной информации и информационным правам других людей. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
— взаимодействовать в социальных сетях, работать в группе над сообщением 

(вики); 
— участвовать в форумах в социальных образовательных сетях; 
— взаимодействовать с партнёрами с использованием возможностей Интернета 

(игровое и театральное взаимодействие). 
Примечание: результаты достигаются в рамках всех предметов, а также во 

внеурочной деятельности. 
 

8. Поиск и организация хранения информации 
Выпускник научится: 
— использовать различные приёмы поиска информации в Интернете, поисковые 

сервисы, строить запросы для поиска информации и анализировать результаты поиска; 
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— использовать приёмы поиска информации на персональном компьютере, в 
информационной среде учреждения и в образовательном пространстве; 

— использовать различные библиотечные, в том числе электронные, каталоги для 
поиска необходимых книг; 

— искать информацию в различных базах данных, создавать и заполнять базы 
данных, в частности использовать различные определители; 

— формировать собственное информационное пространство: создавать системы 
папок и размещать в них нужные информационные источники, размещать информацию в 
Интернете. 

 
Выпускник получит возможность научиться: 
— создавать и заполнять различные определители; 
— использовать различные приёмы поиска информации в Интернете в ходе учебной 

деятельности. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках предметов 

«История», «Литература», «Технология», «Информатика» и других предметов. 
 
9. Анализ информации, математическая обработка данных в исследовании 
 
Выпускник научится: 
— вводить результаты измерений и другие цифровые данные для их обработки, в 

том числе статистической и визуализации; 
— строить математические модели; 
— проводить эксперименты и исследования в виртуальных лабораториях по 

естественным наукам, математике и информатике. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
— проводить естественно-научные и социальные измерения, вводить результаты 

измерений и других цифровых данных и обрабатывать их, в том числе статистически и с 
помощью визуализации; 

— анализировать результаты своей деятельности и затрачиваемых ресурсов. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Обществознание», «Математика». 
 

 
10. Моделирование, проектирование и управление 

 
Выпускник научится: 
— моделировать с использованием виртуальных конструкторов; 
— конструировать и моделировать с использованием материальных конструкторов с 

компьютерным управлением и обратной связью; 
— моделировать с использованием средств программирования; 
— проектировать и организовывать свою индивидуальную и групповую 

деятельность, организовывать своё время с использованием ИКТ. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
— проектировать виртуальные и реальные объекты и процессы, использовать 

системы автоматизированного проектирования. 
Примечание: результаты достигаются преимущественно в рамках естественных 

наук, предметов «Технология», «Математика», «Информатика», «Обществознание». 
 

Оценка ИКТ-компетентности обучающихся и педагогов 
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Основной формой оценки сформированности ИКТ-компетентности обучающихся 
является многокритериальная экспертная оценка текущих работ и цифрового портфолио 
по всем предметам. 

Наряду с этим учащиеся могут проходить текущую аттестацию на освоение 
технических навыков, выполняя специально сформированные учебные задания, в том 
числе — в имитационных средах. Важно, чтобы эти задания не становились основной 
целью формирования ИКТ-компетентности. Оценка качества выполнения задания в 
имитационной среде может быть автоматизирована. Можно использовать также 
различные системы независимой аттестации ИКТ-квалификаций. 

ИКТ-компетентность педагогов может оцениваться через экспертную оценку 
разработок их уроков. Для отдельной темы (отдельного занятия) в поурочном 
планировании курса (разрабатываемом учителем на основании примерных программ 
курсов и методических разработок) выделяются компоненты учебной деятельности 
учащихся, в которых активно используются средства ИКТ: 

— подготовка сообщения, 
— поиск информации в интернете, 
— видео-фиксация наблюдаемых процессов, 
— проведение эксперимента с цифровой фиксацией и обработкой данных и т. д. 
После проведения занятия осуществляется сравнение с планом реального активного 

использования ИКТ каждым учащимся (как правило, не имеется в виду ответ на задания с 
выбором ответа, слушание лекции педагога с аудио-видео сопровождением); вычисляется 
доля (%) информатизации темы (усреднением по учащимся) и показатель по курсу 
(усреднением по времени). Показатель по Гимназии вычисляется усреднением по курсам 
(с учётом временных весов курсов). 

В школе, соответствующие показатели могут контролироваться и, при 
необходимости, вычисляться автоматически. Одним из значительных преимуществ (и в 
работе профессионала и в работе учащегося), обеспечиваемым применением ИКТ, 
является простота внесения изменений (в том числе — исправлений ошибки, улучшений, 
дополнений) в работу. В ходе создания своего продукта — гипермедиа объекта, 
учащийся: 

— легко исправляет возникающие по ходу дела ошибки, 
— меняет структуру продукта, 
— добавляет новые ссылки, 
— расширяет отдельные компоненты. 
В ходе взаимодействия с другими возникает ситуация учёта предложений по 

улучшению. Это представляется очень важным элементом формирующейся системы 
образования в целом. Учитель из оценщика и судьи, решение которого «окончательно и 
обжалованию не подлежит», превращается в коллегу по работе, который даёт совет, как 
что-то сделать лучше и потом радуется, если учащемуся совет удалось реализовать. 

Учащийся при этом формирует способности: 
— учитывать мнение других, 
— формирует и большую рефлексивность, 
— самокритичность, 
— объективность и эмпатию в оценке работы другого, 
— умение учиться новому. 
Размещение информационного (гипермедийного) объекта в информационной 

образовательной среде даёт возможность учителю: 
— проанализировать классную работу в день её выполнения (с возможным 

использованием средств автоматизации проверки), 
— представить её анализ учащимся до следующего занятия; 
— установить время для выполнения домашней работы; 
— проанализировать её результаты в день выполнения; 
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— подробно индивидуально её прокомментировать, не опасаясь нежелательной 
интерференции за счёт присутствия других детей и не затрачивая их время; 

— проанализировать типичные проблемы, возникшие при выполнении домашних 
заданий, спланировать и провести их обсуждение на очередном занятии; 

— установить время для индивидуальных или групповых консультаций в Интернете, 
во время которых учитель отвечает на вопросы по курсу, в том числе — заранее 
полученные письменные или аудио. 

Школа предполагает три основных уровня развития информационной среды 
образовательного учреждения: 

— пользовательский уровень — обеспечение доступа к различным 
информационным ресурсам школьников, учителей, родителей, администрации 
образовательного учреждения; 

— ресурсный уровень — формирование информационной ресурсной базы 
образовательного процесса в медиацентре, предметных информационных центрах 
(учебных кабинетах и лабораториях), в специальном хранилище на сервере 
образовательного учреждения; 

— регламентирующий уровень — формирование системы накопления и 
распределения ресурсов внутри информационной среды учреждения, обеспечение общего 
доступа к внешним информационным ресурсам. 

 
Смысловое чтение: поиск информации и понимание прочитанного 

 (метапредметный модуль программы) 
 

Выпускник научится: 
— ориентироваться в содержании текста и понимать его целостный смысл: 
— определять главную тему, общую цель или назначение текста; 
— выбирать из текста или придумать заголовок, соответствующий содержанию и 

общему смыслу текста; 
— формулировать тезис, выражающий общий смысл текста; 
— предвосхищать содержание предметного плана текста по заголовку и с опорой на 

предыдущий опыт; 
— объяснять порядок частей/инструкций, содержащихся в тексте; 
— сопоставлять основные текстовые и внетекстовые компоненты: обнаруживать 

соответствие между частью текста и его общей идеей, сформулированной вопросом, 
объяснять назначение карты, рисунка, пояснять части графика или таблицы и т. д.; 

— находить в тексте требуемую информацию (пробегать текст глазами, определять 
его основные элементы, сопоставлять формы выражения информации в запросе и в самом 
тексте, устанавливать, являются ли они тождественными или синонимическими, находить 
необходимую единицу информации в тексте); 

— решать учебно-познавательные и учебно-практические задачи, требующие 
полного и критического понимания текста: 

— определять назначение разных видов текстов; 
— ставить перед собой цель чтения, направляя внимание на полезную в данный 

момент информацию; 
— различать темы и подтемы специального текста; 
— выделять не только главную, но и избыточную информацию; 
— прогнозировать последовательность изложения идей текста; 
— сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по заданной 

теме; 
— выполнять смысловое свёртывание выделенных фактов и мыслей; 
— формировать на основе текста систему аргументов (доводов) для обоснования 

определённой позиции; 
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— понимать душевное состояние персонажей текста, сопереживать им. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
— анализировать изменения своего эмоционального состояния в процессе чтения, 

получения и переработки полученной информации и её осмысления. 
 
Выпускник научится: 
— структурировать текст, используя нумерацию страниц, списки, ссылки, 

оглавление; проводить проверку правописания; использовать в тексте таблицы, 
изображения; 

— преобразовывать текст, используя новые формы представления информации: 
формулы, графики, диаграммы, таблицы (в том числе динамические, электронные, в 
частности в практических задачах), переходить от одного представления данных к 
другому; 

— интерпретировать текст: 
— сравнивать и противопоставлять заключённую в тексте информацию разного 

характера; 
— обнаруживать в тексте доводы в подтверждение выдвинутых тезисов; 
— делать выводы из сформулированных посылок; 
— выводить заключение о намерении автора или главной мысли текста. 
 
Выпускник получит возможность научиться: 
— выявлять имплицитную информацию текста на основе сопоставления 

иллюстративного материала с информацией текста, анализа подтекста (использованных 
языковых средств и структуры текста). 

 
Выпускник научится: 
— откликаться на содержание текста: 
— связывать информацию, обнаруженную в тексте, со знаниями из других 

источников; 
— оценивать утверждения, сделанные в тексте, исходя из своих представлений о 

мире; 
— находить доводы в защиту своей точки зрения; 
— откликаться на форму текста: оценивать не только содержание текста, но и его 

форму, а в целом — мастерство его исполнения; 
— на основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению 

достоверность имеющейся информации, обнаруживать недостоверность получаемой 
информации, пробелы в информации и находить пути восполнения этих пробелов; 

— в процессе работы с одним или несколькими источниками выявлять 
содержащуюся в них противоречивую, конфликтную информацию; 

— использовать полученный опыт восприятия информационных объектов для 
обогащения чувственного опыта, высказывать оценочные суждения и свою точку зрения 
о полученном сообщении (прочитанном тексте). 

Выпускник получит возможность научиться: 
— критически относиться к рекламной информации; 
— находить способы проверки противоречивой информации; 
— определять достоверную информацию в случае наличия противоречивой или 

конфликтной ситуации. 
 

Система оценки деятельности по формированию и развитию УУД у обучающихся 
 
Критериями оценки сформированности УУД у обучающихся выступают: 
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— соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 
— соответствие свойств УУД заранее заданным требованиям. 
Достижение «умения учиться» предполагает полноценное освоение всех 

компонентов учебной деятельности, которые включают: 
— познавательные и учебные мотивы; 
— учебную цель; 
— учебную задачу; 
— учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, 

контроль и оценка). Известно, что формирование любых личностных новообразований — 
умений, способностей, личностных качеств (в том числе и универсальных учебных 
действий), и умения учиться в целом), возможно только в деятельности (Л. С. Выготский). 

Таким образом, формирование любого умения проходит через следующие этапы: 
1. Приобретение первичного опыта выполнения действия и мотивация. 
2. Формирование нового способа (алгоритма) действия, установление первичных 

связей с имеющимися способами. 
3. Тренинг, уточнение связей, самоконтроль и коррекция. 
4. Контроль. 
 

Система оценки метапредметных результатов 
 

Объекты 
оценки Содержание оценки Метод оценки 

Способность к 
самоорганиза
ции, 
саморегуляци
и и рефлексии 
(регулятивны
е УУД)  

Целеполагание, в том числе постановка новых 
целей, преобразование практической задачи в 
познавательную. 
Установление целевых приоритетов. 
Самостоятельный анализ условий достижения 
целей. 
Планирование путей достижения целей, выбор 
наиболее эффективных. Выбор средств достижения 
целей. 
Принятие решений в проблемной ситуации. 
Планирование времени и контроль за ним. 
Контроль и оценка достижения целей по ходу и по 
результату выполнения действий. 
Корректировка действий по ходу и по результату 
достижения целей. 

1. Результаты 
оцениваются в ходе 
текущего, 
промежуточного и 
итогового 
контроля; в ходе 
внешних и 
внутренних 
оценочных 
процедур. 
2. Включают: 
2.1. выполнение 
учащимися: 
— текущих 
учебных 
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Способность к 
сотрудничеств
у и 
коммуникаци
и 
(коммуникати
вные УУД) 

Умения: 
— работать в группе (определять цели и функции 
участников, способы взаимодействия, планировать 
общие способы работы, осуществлять контроль, 
коррекцию, оценку действий партнёра, уметь 
убеждать); 
— формулировать и аргументировать собственное 
мнение, координировать свою позицию с позициями 
партнёров при выработке общего решения в 
совместной деятельности; 
— устанавливать и сравнивать разные точки зрения, 
прежде чем принимать решения и делать выбор; 
— отстаивать свою позицию не враждебным для 
оппонентов образом; 
— осуществлять взаимный контроль и оказывать в 
сотрудничестве необходимую взаимопомощь; 
— адекватно использовать речевые средства для 
решения коммуникативных задач, своих чувств, 
мыслей и мотивов; 
— владеть устной и письменной речью; 
— строить монологическое контекстное 
высказывание Опыт взаимодействия со сверстниками 
и взрослыми. 

исследований и 
проектов; 
— промежуточных 
и итоговых 
комплексных работ 
на межпрежметной 
основе; 
— учебно-
практических и 
учебно- 
познавательных 
задач на материале 
учебных 
предметов, 
включённых в 
проверочные 
работы текущего и 
промежуточного 
характера; 
— специально 
сконструированных 
диагностических 
задач, 
направленных на 
оценку уровня 
сформированности 
конкретных УУД. 
2.2. защиту 
итогового 
индивидуального 
проекта — 
учебного проекта, 
выполняемого 
учащимися в 
рамках одной или 
нескольких 
дисциплин на 
основе 
самостоятельного 
освоения 
содержания и 
методов 
деятельности в 
определённых 
областях знаний. 
2.3. психолого-

Способность и 
готовность к 
освоению 
систематическ
их знаний, их 
самостоятельн
ому 
пополнению, 
переносу и 
интеграции 
(познавательн
ые УУД) 

Навыки работы с информацией: 
— расширенный поиск информации с 
использованием ресурсов библиотек и Интернета; 
— систематизация, сопоставление, анализ, обобщение 
и интерпретация информации; 
— выделение главной и избыточной информации, 
смысловое свёртывание и представление информации 
в сжатой словесной форме (в виде плана или тезисов) 
и в наглядно-символической форме (в виде таблиц, 
графических схем и диаграмм, опорных конспектов) 
Умения: 
— работать с понятиями — давать определения, 
выделять видовые и родовые признаки, обобщать, 
ограничивать, осуществлять их сравнение, сериацию 
и классификацию, самостоятельно выбирая для этого 
основания и критерии; 
— устанавливать причинно-следственные связи; 
— строить классификацию на основе 
дихотомического деления (на основе отрицания); 
— строить логическое рассуждение, включающее 
установление причинно-следственных связей; 
— объяснять явления, процессы, связи и отношения, 
выявляемые в ходе исследования 
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ИКТ-
компетентнос
ть 
обучающихся 

Умения: 
— обращаться с устройствами ИКТ; 
— фиксировать изображения и звуки; 
— создавать письменные сообщения; 
— создавать графические объекты; 
— создавать музыкальные и звуковые сообщения; 
— создавать, воспринимать и использовать 
гипермедиасообщения; 
— использовать устройства ИКТ для коммуникации и 
социального взаимодействия; 
— поиска, хранения, анализа и математической 
обработки информации; 
— моделирования и проектирование с помощью 
устройств ИКТ. 

педагогическую 
диагностику 
отдельных 
планируемых 
результатов; 
2.4. качественную 
оценку отдельных 
планируемых 
результатов 
(например, 
коммуникативных 
навыков) в ходе 
урочной и 
внеурочной 
деятельности, 
воспитательной 
работы. 
3.Результаты 
оценки 
отражаются: 
— в классном 
журнале, личном 
деле учащегося, 
аттестате об 
основном общем 
образовании 
(например, 
результаты 
проектной 
деятельности); 
— в портфолио 
учащегося; 
— в аналитических 
материалах по 
результатам 
диагностики, 
листах 
наблюдений, 
оценочных листах 
и т.д. 

Сформирован
ность основ 
учебно-
исследователь
ской и 
проектной 
деятельности 

Умения планировать и выполнять учебное 
исследование и учебный проект: 
— распознавать и ставить вопросы и проблемы, для 
проектирования и исследования; 
— выбирать и использовать методы, адекватные 
рассматриваемой проблеме; 
— выдвигать гипотезы; 
— проводить наблюдение и эксперимент 
(самостоятельно или под руководством учителя); 
— использовать в ходе исследования математические 
методы и приёмы (абстракция и идеализация, 
доказательство, доказательство от противного, 
доказательство по аналогии, опровержение, 
контрпример, индуктивные и дедуктивные 
рассуждения, построение и исполнение алгоритма), 
естественно-научные методы и приёмы (наблюдение, 
моделирование), методы и приёмы, характерные для 
социальных и исторических наук (опросы, 
сравнительное историческое описание, использование 
статистических данных, интерпретация фактов); 
— формулировать вытекающие из исследования 
выводы; 
— ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме; 
— отличать факты от суждений, мнений и оценок, 
критически относиться к суждениям, мнениям, 
оценкам, реконструировать их основания. 
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Навыки 
смыслового 
чтения и 
работы с 
текстом 

Умения: 
— ориентироваться в содержании текста и понимать 
его целостный смысл; 
— находить в тексте требуемую информацию 
(пробегать текст глазами, определять его основные 
элементы, сопоставлять формы выражения 
информации в запросе и в самом тексте, 
устанавливать, являются ли они тождественными или 
синонимическими, находить необходимую единицу 
информации в тексте); 
— решать учебно-познавательные и учебно-
практические задачи, требующие полного и 
критического понимания текста; 
— структурировать, преобразовывать и 
интерпретировать тексты; 
— на основе имеющихся знаний и жизненного опыта 
оценивать содержание и форму текста, обнаруживать 
недостоверную и противоречивую информацию, 
высказывать оценочные суждения о прочитанном 
тексте. 

 
 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно-
развивающей области 

Разрабатываются на основе требований к личностным, метапредметным и 
предметным результатам освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР и программы 
формирования универсальных учебных действий. 

Примерные программы всех учебных предметов, курсов в адаптированной 
программе основного общего образования для обучающихся 5-9 классов с тяжелыми 
нарушениями речи соответствуют таковым в ООП ООО МБОУ «Гимназия №1 
г. Никольское». 
 
2.3. Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся 

Программа опирается на ценностные ориентиры духовно-нравственного развития и 
воспитания определенные требованиями ФГОС.   

Цель программы: обеспечить системный подход к созданию условий для 
становления и развития высоконравственного, ответственного, творческого, 
инициативного, компетентного гражданина России.  

Задачи программы  
(сформировать в соответствии с направлениями развития - 11 направлений): 
- формировать основы гражданской идентичности: чувства сопричастности и 

гордости за свою Родину, уважения к истории и культуре народа;  
- воспитывать в каждом ученике трудолюбие, уважение к правам и свободам 

человека, любовь к окружающей природе, Родине, семье;  
- воспитывать нравственные качества личности ребёнка,  
- способствовать освоению ребёнком основных социальных ролей, моральных и 

этических норм; 
- приобщать детей к культурным традициям своего народа, общечеловеческим 

ценностям в условиях многонационального государства. 
Программа духовно-нравственного развития, воспитания обучающихся с ТНР 

реализуется посредством: 
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духовно-нравственного воспитания – это педагогически организованного 
процесса, в котором учащимся передаются духовно-нравственные нормы жизни, 
создаются условия для усвоения и принятия обучающимися базовых национальных 
ценностей, для освоения системы общечеловеческих, культурных, духовных и 
нравственных ценностей многонационального народа Российской Федерации.  

духовно-нравственного развития детей, осуществляемого в процессе 
социализации, последовательного расширения и укрепления ценностно-смысловой сферы 
личности, формирования способности человека оценивать и сознательно выстраивать на 
основе традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим 
людям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Ценностные установки духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся начальной школы согласуются с традиционными источниками 
нравственности. 

Основные ценности содержания образования, формируемые на ступени начального 
общего образования:  

Ценность мира: как общего дома для всех жителей Земли; как мирового 
сообщества, представленного разными национальностями; как принципа жизни на Земле. 

Ценность человеческой жизни – как возможность проявлять, реализовывать 
человечность, положительные качества и добродетели, все ценности. 

Ценность любви к Родине, народу – как проявление духовной зрелости человека.  
Дар слова – как возможность получать знания, общаться. 
Ценность природы - осознание себя частью природного мира. Бережное 

отношение к природе как к среде обитания и выживания человека, как к источнику для 
переживания чувства красоты, гармонии, её совершенства. 

Ценность семьи - как общности родных и близких людей, в которой передаются 
язык, культурные традиции своего народа, осуществление взаимопомощи и 
взаимоподдержки.  

Ценность добра – как проявление высшей человеческой способности – любви, 
сострадания и милосердия.  

Ценность познания мира – ценность научного знания, разума, осуществление 
стремления человека к постижению истины. 

Ценность красоты - как совершенства, гармонии, приведения в соответствие с 
идеалом, стремление к нему – «красота спасёт мир». 

Ценность труда и творчества — как стремления к созидательной деятельности, 
нацеленной на создание условий для реализации остальных ценностей.  

Ценность свободы выбора – как возможность совершать суждения и поступки в 
рамках норм, правил, законов общества. 

Условия реализации программы 
Период реализации программы — 4 года.  
Циклическая структура программы относительно направлений духовно-нравственного 

воспитания и развития обучающихся с 1 по 4 классы.  
Соотнесение ценностных установок, задач духовно-нравственного воспитания и 

развития, видов и форм работы соотнесены возрастным особенностям обучающихся. 
Эффективное взаимодействие школы, семьи и общественности. 
Основные направления, ценностные установки, задачи, основные 

мероприятия планируемые результаты воспитательной деятельности 

Направление 
воспитания 

Ценностные 
установки Задачи воспитания 

Виды и формы 
воспитательных 

мероприятий 

Планируемые 
результаты 

воспитательн
ой 

деятельности 
Воспитание Символы - сформировать - беседа, экскурсия -сформировано 
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гражданственн
ости, 
патриотизма, 
уважения к 
правам, 
свободам и 
обязанностям 
человека. 
 

государства – Флаг, 
Герб, Гимн России. 
Уважительное 
отношение к 
России, своему 
народу, краю, 
языку. 
Служение 
Отечеству, 
гражданское 
общество, закон и 
правопорядок, 
поликультурный 
мир, свобода 
личная и 
национальная, 
доверие к людям, 
институтам 
государства и 
гражданского 
общества. 
Элементарные 
представления о 
национальных 
героях и 
важнейших 
событиях истории 
России; 
Интерес к 
государственным 
праздникам и 
важнейшим 
событиям в жизни 
государства. 

элементарные 
представления о 
политическом 
устройстве 
Российского 
государства, его 
символах и 
институтах, их роли 
в жизни общества, о 
его важнейших 
законах; 
- сформировать 
элементарные 
представления об 
институтах 
гражданского 
общества и 
общественном 
управлении; о 
правах и 
обязанностях 
гражданина России; 
- развивать интерес к 
общественным 
явлениям, 
понимание активной 
роли человека в 
обществе; 
- сформировать 
уважительное 
отношение к 
русскому языку, к 
своему 
национальному 
языку и культуре; 
- сформировать 
начальные 
представления о 
народах России, об 
их общей 
исторической 
судьбе, о единстве 
народов нашей 
страны; 
- сформировать 
элементарные 
представления о 
национальных 
героях и важнейших 
событиях истории 
России; 
- мотивировать 
стремление активно 
участвовать в делах 
класса, школы, 
семьи, города; 

(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- классный час 
(внеурочная); 
- туристическая 
деятельность, 
краеведческая работа 
(внеурочная); 
- просмотр 
кинофильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- путешествия по 
историческим и 
памятным местам 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- сюжетно-ролевые 
игры гражданского и 
историко-
патриотического 
содержания (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- творческие 
конкурсы, фестивали, 
праздники, 
спортивные 
соревнования 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- изучение 
вариативных учебных 
дисциплин; 
- участие в 
социальных проектах 
и мероприятиях, 
проводимых детским 
объединением 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи с ветеранами 
и военнослужащими 
(урочная, внеурочная) 

ценностное 
отношение к 
России, своему 
народу, краю, 
государственн
ой символике, 
законам РФ, 
родному 
языку, 
народным 
традициям, 
старшему 
поколению; 
-обучающиеся 
имеют 
элементарные 
представления 
об институтах 
гражданского 
общества, о 
государственн
ом устройстве 
и структуре 
российского 
общества, о 
традициях и 
культурном 
достоянии 
своего края, о 
примерах 
исполнения 
гражданского 
и 
патриотическо
го долга; 
-обучающиеся 
имеют опыт 
ролевого 
взаимодействи
я и реализации 
гражданской, 
патриотическо
й позиции; 
-обучающиеся 
имеют опыт 
социальной и 
межкультурно
й 
коммуникации
; 
-обучающиеся 
имеют 
начальные 
представления 
о правах и 
обязанностях 
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- воспитывать 
уважение к 
защитникам Родины; 
- развивать умение 
отвечать за свои 
поступки. 

человека, 
гражданина, 
семьянина, 
товарища. 

Развитие 
нравственных 
чувств и 
этического 
сознания. 

Первоначальные 
представления о 
базовых 
национальных 
российских 
ценностях; 
Нравственный 
выбор; 
справедливость; 
милосердие; честь; 
достоинство; 
уважение, 
равноправие, 
ответственность и 
чувство долга; 
забота и помощь, 
мораль, честность, 
забота о старших и 
младших; свобода 
совести и 
вероисповедания; 
толерантность, 
представление о 
вере, духовной 
культуре и 
светской этике; 
стремление к 
развитию 
духовности. 
Негативное 
влияние на 
морально-
психологическое 
состояние человека 
компьютерных игр, 
кино, 
телевизионных 
передач, рекламы; 

- сформировать 
первоначальные 
представления о 
базовых 
национальных 
российских 
ценностях; 
- сформировать 
представления о 
правилах поведения; 
- сформировать 
элементарные 
представления о 
религиозной картине 
мира, роли 
традиционных 
религий в развитии 
Российского 
государства, в 
истории и культуре 
нашей страны; 
- воспитывать 
уважительное 
отношение к людям 
разных возрастов; 
- развивать 
способность к 
установлению 
дружеских 
взаимоотношений в 
коллективе, 
основанных на 
взаимопомощи и 
взаимной поддержке. 
- заботиться о своем 
здоровье, учитывать 
негативное 
воздействие кино, 
телепередач, 
рекламы и 
компьютерных игр. 
 

- предметные уроки 
(урочная); 
- беседа, экскурсии, 
заочные путешествия 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная);  
- литературно-
музыкальные 
композиции  
(внеурочная, 
внешкольная);  
- художественные 
выставки (внеурочная, 
внешкольная);  
- встречи с 
религиозными 
деятелями 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- классный час 
(внеурочная); 
- просмотр учебных 
фильмов (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- праздники, 
коллективные игры 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- акции милосердия 
(внешкольная); 
- творческие проекты, 
презентации (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная). 

-обучающиеся 
имеют 
начальные 
представления 
о моральных 
нормах и 
правилах 
нравственного 
поведения, в 
т.ч. об 
этических 
нормах 
взаимоотноше
ний в семье, 
между 
поколениями, 
этносами, 
носителями 
разных 
убеждений, 
представителя
ми социальных 
групп; 
-обучающиеся 
имеют 
нравственно-
этический 
опыт 
взаимодействи
я с людьми 
разного 
возраста; 
-обучающиеся 
уважительно 
относятся к 
традиционным 
религиям; 
-обучающиеся 
неравнодушны 
к жизненным 
проблемам 
других людей, 
умеют 
сочувствовать 
человеку, 
находящемуся 
в трудной 
ситуации; 
-формируется 
способность 
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эмоционально 
реагировать на 
негативные 
проявления в 
обществе, 
анализировать 
нравственную 
сторону своих 
поступков и 
поступков 
других людей; 
-обучающиеся 
знают 
традиции 
своей семьи и 
образовательн
ого 
учреждения, 
бережно 
относятся к 
ним. 
-правильно 
оценивают 
воздействие 
компьютерных 
игр, кино, 
телепередач, 
рекламы. 

Воспитание 
трудолюбия, 
творческого 
отношения к 
учению, труду, 
жизни. 

Уважение к труду; 
творчество и 
созидание; 
стремление к 
познанию и истине; 
целеустремлённост
ь и настойчивость, 
бережливость, 
трудолюбие. 
Роль образования; 
Нравственные 
основы учебы, 
труда и творчества; 
Роль знаний, науки, 
современного 
производства в 
жизни человека и 
общества; 
Отношение к лени 
и небрежности в 
труде и учебе, 
небережливому 
отношению к 
результатам труда 
людей.  
  
 

- сформировать 
первоначальные 
представления о 
нравственных 
основах учебы, 
ведущей роли 
образования, труда и 
значении творчества 
в жизни человека и 
общества; 
- воспитывать 
уважение к труду и 
творчеству старших 
и сверстников; 
- сформировать 
элементарные 
представления о 
профессиях; 
- сформировать 
первоначальные 
навыки 
коллективной 
работы; 
- развивать умение 
проявлять 
дисциплинированнос
ть, 
последовательность 

- предметные уроки 
(урочная); 
 -экскурсии на 
производственные 
предприятия, встречи 
с представителями 
разных профессий 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная), 
- беседа (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная). 
- презентации, 
сюжетно-ролевые 
экономические игры 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- праздники труда, 
ярмарки (внеурочная, 
внешкольная); 
- конкурсы (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная);  
- субботники 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- трудовой отряд 
старшеклассников 

-сформировано 
ценностное 
отношение к 
труду и 
творчеству; 
-обучающиеся 
имеют 
элементарные 
представления 
о различных 
профессиях; 
-обучающиеся 
обладают 
первоначальны
ми навыками 
трудового 
творческого 
сотрудничеств
а с людьми 
разного 
возраста; 
-обучающиеся 
осознают 
приоритет 
нравственных 
основ труда, 
творчества, 
создания 
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и настойчивость в 
выполнении 
учебных и учебно-
трудовых заданий; 
- формировать 
бережное отношение 
к результатам своего 
труда, труда других 
людей, к школьному 
имуществу, 
учебникам, личным 
вещам. 

(внеурочная). нового; 
-обучающиеся 
имеют 
первоначальны
й опыт участия 
в различных 
видах 
деятельности; 
-обучающиеся 
мотивированы 
к 
самореализаци
и в творчестве, 
познавательно
й, 
общественно 
полезной 
деятельности. 
-сформировано 
отрицательное 
отношение к 
лени и 
небрежности в 
труде и учебе. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
здоровью и 
здоровому 
образу жизни. 

Здоровье 
физическое и 
стремление к 
здоровому образу 
жизни, здоровье 
нравственное, 
психологическое, 
нервно-
психическое и 
социально-
психологическое. 
Оздоровительное 
влияние природы 
на человека; 
Представление о 
возможном 
негативном 
влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, 
рекламы на 
здоровье человека; 
Выполнение 
правил личной 
гигиены и 
санитарии, режима 
дня, уклонение от 
занятий 
физкультурой. 
Значение 
физкультуры и 
спорта в жизни 

- сформировать 
элементарные 
представления о 
единстве и 
взаимовлиянии 
различных видов 
здоровья человека: 
физического, 
нравственного, 
социально-
психологического; о 
влиянии 
нравственности 
человека на 
состояние его 
здоровья и здоровья 
окружающих его 
людей; 
- сформировать 
понимание важности 
физической 
культуры и спорта 
для здоровья 
человека, его 
образования, труда и 
творчества; 
- развивать интерес к 
прогулкам на 
природе, подвижным 
играм, участию в 
спортивных 
соревнованиях; 

- беседа, просмотр 
учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- встречи со 
спортсменами, 
тренерами, 
представителями 
профессий 
(внеурочная, 
внешкольная); 
- пешеходные 
прогулки (урочная, 
внеурочная, 
внешкольная); 
- урок физической 
культуры (урочная); 
- спортивные секции 
(внеурочная, 
внешкольная); 
-  подвижные игры 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
- туристические 
походы (внеурочная, 
внешкольная); 
- спортивные 
соревнования 
(внешкольная); 
- игровые и 
тренинговые занятия в 
системе 

-у 
обучающихся 
сформировано 
ценностное 
отношение к 
своему 
здоровью, 
здоровью 
близких и 
окружающих 
людей; 
-обучающиеся 
имеют 
элементарные 
представления 
о важности 
морали и 
нравственност
и в сохранении 
здоровья 
человека; 
-обучающиеся 
имеют 
первоначальны
й личный опыт 
здоровьесберег
ающей 
деятельности; 
-обучающиеся 
имеют 
первоначальны
е 
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человека. - сформировать 
первоначальные 
представления об 
оздоровительном 
влиянии природы на 
человека; 
- сформировать 
первоначальные 
представления о 
возможном 
негативном влиянии 
компьютерных игр, 
телевидения, 
рекламы на здоровье 
человека; 
- формировать 
потребность в 
соблюдении правил 
личной гигиены, 
режима дня, 
здорового питания. 

взаимодействия 
образовательных и 
медицинских 
учреждений 
(внеурочная); 

представления 
о роли 
физической 
культуры и 
спорта для 
здоровья 
человека, его 
образования, 
труда и 
творчества; 
-обучающиеся 
знают о 
возможном 
негативном 
влиянии 
компьютерных 
игр, 
телевидения, 
рекламы на 
здоровье 
человека. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
природе, 
окружающей 
среде 
(экологическое 
воспитание). 

Родная земля; 
заповедная 
природа; планета 
Земля; 
экологическое 
сознание. 
Природные 
явления и формы 
жизни; роль 
человека в 
природе; 
природоохранитель
ная деятельность. 

 

- развивать интерес к 
природе, природным 
явлениям и формам 
жизни, понимание 
активной роли 
человека в природе; 
- формировать 
ценностное 
отношение к 
природе и всем 
формам жизни; 
- сформировать 
элементарный опыт 
природоохранительн
ой деятельности; 
- воспитывать 
бережное отношение 
к растениям и 
животным. 

- предметные уроки 
(урочная);  
- беседа, просмотр 
учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная),  
-экскурсии, прогулки, 
туристические походы 
и путешествия по 
родному краю, 
экологические акции, 
десанты, 
коллективные 
природоохранные 
проекты (внеурочная, 
внешкольная); 
- участие в 
деятельности детско-
юношеских 
общественных 
экологических 
организаций 
(внешкольная), 

-обучающиеся 
имеют 
первоначальны
й опыт 
эстетического, 
эмоционально-
нравственного 
отношения к 
природе; 
-обучающиеся 
имеют 
элементарные 
знания о 
традициях 
нравственно-
этического 
отношения к 
природе в 
культуре 
народов 
России, 
нормах 
экологической 
этики; 
-у 
обучающихся 
есть 
первоначальны
й опыт участия 
в 
природоохран
ной 
деятельности в 
школе, на 
пришкольном 
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участке, по 
месту 
жительства; 
-у 
обучающихся 
есть личный 
опыт участия в 
экологических 
инициативах, 
проектах. 

Формирование 
ценностного 
отношения к 
прекрасному, 
формирование 
представлений 
об 
эстетических 
идеалах и 
ценностях 
(эстетическое 
воспитание) 

Красота; гармония; 
духовный мир 
человека; 
эстетическое 
развитие, 
самовыражение в 
творчестве и 
искусстве. 
 

 

- сформировать 
представления об 
эстетических 
идеалах и ценностях; 
- сформировать 
представления о 
душевной и 
физической красоте 
человека; 
-сформировать 
эстетические 
идеалы, развивать 
чувства прекрасного; 
умение видеть 
красоту природы, 
труда и творчества; 
- развивать интерес к 
чтению, 
произведениям 
искусства, детским 
спектаклям, 
концертам, 
выставкам, музыке; 
- развивать интерес к 
занятиям 
художественным 
творчеством; 
- развивать 
стремление к 
опрятному 
внешнему виду; 

- предметные уроки 
(урочная);  
- беседа, просмотр 
учебных фильмов 
(урочная, внеурочная, 
внешкольная); 
-экскурсии, 
посещение музеев, 
выставок (внеурочная, 
внешкольная); 
- конкурсы и 
фестивали 
исполнителей 
народной музыки, 
художественные 
мастерские, ярмарки, 
фестивали народного 
творчества, 
тематические 
выставки (внеурочная, 
внешкольная); 
- выставки семейного 
художественного 
творчества, 
музыкальные вечера 
(внеурочная, 
внешкольная) 
- художественном 
оформлении 
помещений 
гимназии(внеурочная, 
внешкольная). 

-обучающиеся 
имеют 
элементарные 
представления 
об 
эстетических и 
художественн
ых ценностях 
отечественной 
культуры; 
-обучающиеся 
имеют 
первоначальны
й опыт 
эмоциональног
о постижения 
народного 
творчества, 
этнокультурны
х традиций, 
фольклора 
народов 
России; 
-у 
обучающихся 
есть 
первоначальны
й опыт 
эстетических 
переживаний, 
отношения к 
окружающему 
миру и самому 
себе; 
самореализаци
и в различных 
видах 
творческой 
деятельности; 
-обучающиеся 
мотивированы 
к реализации 
эстетических 
ценностей в 
образовательн
ом учреждении 
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и семье. 
Основные результаты духовно-нравственного развития и воспитания учащихся 

оцениваются в рамках мониторинговых процедур, в которых ведущими методами 
являются: экспертные суждения (родителей, партнёров школы); анонимные анкеты, 
позволяющие  анализировать (не оценивать) ценностную сферу личности;  различные 
тестовые инструменты, созданные с учетом возраста; самооценочные суждения  детей.   

К результатам, не подлежащим итоговой оценке индивидуальных достижений 
учащихся, освоивших АООП НОО, относятся: 

• ценностные ориентации выпускника, которые отражают его индивидуально-
личностные позиции (этические, эстетические, религиозные взгляды, 
политические предпочтения и др.); 

• характеристика социальных чувств (патриотизм, толерантность, гуманизм и 
др.); 

• индивидуальные личностные характеристики (доброта, дружелюбие, честность 
и т.п.). 

Оценка и коррекция развития этих и других личностных результатов 
образовательной деятельности учащихся осуществляется в ходе постоянного наблюдения 
педагога в тесном сотрудничестве с семьей ученика. 
 
2.4. Программа формирования экологической культуры, здорового и 
безопасного образа жизни 

Пояснительная записка 
Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни 

обучающихся – это комплексная программа формирования знаний, установок, 
личностных ориентиров и норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление 
физического и психического здоровья как одной из ценностных составляющих, 
способствующих познавательному и эмоциональному развитию ребёнка, достижению 
планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 
общего образования. 

Программа формирования культуры здорового и безопасного образа жизни, а 
также организация работы по её реализации составлена в соответствии со Стандартом 
второго поколения, с учётом состояния здоровья детей и факторов риска, оказывающих 
существенное влияние на состояние здоровья детей: 

- неблагоприятные социальные, экономические и экологические условия; 
- факторы риска, имеющие место в школе, которые приводят к ухудшению 

здоровья детей и подростков от первого к последнему году обучения; 
- активно формируемые в младшем школьном возрасте комплексы знаний, 

установок, правил поведения, привычек; 
- особенности отношения младших школьников к своему здоровью, существенно 

отличающиеся от таковых у взрослых, что связано с отсутствием у детей опыта 
«нездоровья» (за исключением детей с серьёзными хроническими заболеваниями) и 
восприятием ребёнком состояния болезни главным образом как ограничения свободы 
(необходимость лежать в постели, болезненные уколы), неспособностью прогнозировать 
последствия своего отношения к здоровью, что обусловливает, в свою очередь, 
невосприятие  ребёнком деятельности, связанной с укреплением здоровья и 
профилактикой его нарушений, как актуальной и значимой;  

- чувствительность к воздействиям при одновременной к ним инертности по своей 
природе, обусловливающей временной разрыв между воздействием и результатом, 
который может быть значительным, достигая нескольких лет, и тем самым между 
начальным и существенным проявлением неблагополучных популяционных сдвигов в 
здоровье детей и подростков и всего населения страны в целом. 
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Наиболее эффективным путём формирования ценности здоровья и здорового 
образа жизни является направляемая и организуемая взрослыми (учителем, воспитателем, 
психологом, взрослыми в семье) самостоятельная работа, способствующая активной и 
успешной социализации ребёнка в школе, развивающая способность понимать своё 
состояние, знать способы и варианты рациональной организации режима дня и 
двигательной активности, питания, правил личной гигиены. 

При выборе стратегии воспитания культуры здоровья в младшем школьном 
возрасте необходимо, учитывая психологические и психофизиологические 
характеристики возраста, опираться на зону актуального развития.  Исходя из того, что 
формирование культуры здорового и безопасного образа жизни — необходимый и 
обязательный компонент здоровьесберегающей работы школы, требующий 
соответствующей организации всей жизни школы, включая её инфраструктуру, создание 
благоприятного психологического климата, обеспечение рациональной организации 
учебного процесса, эффективной физкультурно-оздоровительной работы, рационального 
питания.   

Здоровые привычки формируются с самого раннего возраста ребёнка. Чтобы 
успешно справиться с этой задачей, необходимо иметь теоретическую и практическую 
подготовку в этих вопросах.  

Цель программы – обеспечить системный подход к созданию 
здоровьесберегающей среды, способствующей формированию личностных ориентиров и 
норм поведения, обеспечивающих сохранение и укрепление физического, психического и 
социального здоровья младших школьников, способствующих познавательному и 
эмоциональному развитию детей, достижению планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования. 

Задачи программы: 
• Сформировать представление о позитивных факторах, влияющих на здоровье;  
• Научить обучающихся осознанно выбирать поступки, поведение, позволяющие 

сохранять и укреплять здоровье;  
• Научить выполнять правила личной гигиены и развить готовность на основе её 

использования самостоятельно поддерживать своё здоровье;  
• Сформировать представление о правильном (здоровом) питании, его режиме, 

структуре, полезных продуктах; 
• Сформировать представление о рациональной организации режима дня, учёбы и 

отдыха, двигательной активности, научить ребёнка составлять, анализировать и 
контролировать свой режим дня;  

• Дать представление с учётом принципа информационной безопасности о 
негативных факторах риска здоровью детей (сниженная двигательная активность, 
инфекционные заболевания, переутомления и т. п.), о существовании и причинах 
возникновения зависимостей от табака, алкоголя, наркотиков и других 
психоактивных веществ, их пагубном влиянии на здоровье;  

• Дать представление о влиянии позитивных и негативных эмоций на здоровье, в том 
числе получаемых от общения с компьютером, просмотра телепередач, участия в 
азартных играх;  

• Обучить элементарным навыкам эмоциональной разгрузки (релаксации);  
• Сформировать навыки позитивного коммуникативного общения;  
• Сформировать представление об основных компонентах культуры здоровья и 

здорового образа жизни;  
• Сформировать потребность ребёнка безбоязненно обращаться к врачу по любым 

вопросам состояния здоровья, в том числе связанным с особенностями роста и 
развития 
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• Организовать просветительскую работу среди родителей в вопросах сохранения 
здоровья детей 
Основные направления. 
На этапе начальной школы на первое место в урочной и внеурочной деятельности 

выдвигается опыт применения формируемых усилиями всех учебных предметов 
универсальных учебных действий, ценностных ориентаций и оценочных умений, 
социальных норм поведения, направленных на сохранение здоровья и обеспечение 
экологической безопасности человека и природы. Формируется личный опыт 
самоограничения при решении ключевого противоречия экологического сознания этого 
возраста «хочу – нельзя» и его эмоционального переживания. 

Основными источниками содержания выступают экологические образы в 
традициях и творчестве разных народов, художественной литературе, искусстве, а также 
элементы научного знания. 

Основные виды деятельности обучающихся: учебная, учебно-исследовательская, 
образно-познавательная, игровая, рефлексивно-оценочная, регулятивная, креативная, 
общественно полезная. 

Формируемые ценности: природа, здоровье, экологическая культура, экологически 
безопасное поведение. 

Основные формы организации внеурочной деятельности: развивающие ситуации 
игрового и учебного типа.  

Системная работа на уровне начального общего образования по формированию 
экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни может быть организована 
по следующим направлениям: 

– создание экологически безопасной, здоровьесберегающей инфраструктуры 
образовательной организации; 

– организация учебной и внеурочной деятельности обучающихся; 
– организация физкультурно-оздоровительной работы; 
– реализация дополнительных образовательных курсов; 
– организация работы с родителями (законными представителями). 
 
Планируемые  результаты 
Здоровый физически, психически, нравственно, адекватно оценивающий своё место 

и предназначение в жизни ученик. 
 
Основные разделы программы 
Раздел 1. Самопознание 
Раздел 2. Я и другие 
Раздел 3. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных заболеваний 
Раздел 4. Питание и здоровье 
Раздел 5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма 
Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг 
Раздел 7. Предупреждение употребления психоактивных веществ 
Содержание программы 
Раздел 1. Самопознание 
Знание своего тела. 
Части тела, их функциональное предназначение. 
Внутренние органы и их предназначение. «Язык» тела. Рост и развитие человека, 

периодизация развития. Здоровье и болезнь, гуманное отношение к физическим 
недостаткам. 

О ж и д а е м ы е  р е з у л ь т а т ы  
Называть органы и части тела, их функциональное предназначение. Уметь 

рассказывать о своих телесных ощущениях. Объяснить, чем отличается состояние 
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здоровья от состояния болезни. Рассказать о субъективных признаках своей усталости. 
Доброжелательно относиться к инвалидам и помогать им. 

Самопознание через ощущение, чувство и образ. 
Эмоциональная сфера личности: чувства, настроение, эмоциональные 

переживания, ощущения. Способы проявления эмоций и выражения чувств. 
О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы  
Уметь распознать основные эмоции у себя и у других, словесно объяснить их, 

отчетливо выразить с помощью жестов, мимики, позы. Уметь описать словесно свои 
ощущения. Выражать готовность обратиться за советом и помощью в ситуациях страха, 
горя или несчастья. 

Раздел 2. Я и другие 
Правила межличностного общения: предупредительность, представление себя, 

приглашение, отказ от нежелательного общения. 
Дружба. Взаимовлияние людей, способы конструктивного решения конфликтных 

ситуаций. Поведение на улице и в общественных местах. Правила поведения с 
незнакомыми людьми. 

Родственные связи – семья. Правила семейного общения. Права ребенка в семье. 
Правила групповой деятельности. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т  
Уметь корректно отказаться от общения с незнакомыми людьми. Знать свои права 

и признавать взаимные обязательства в семье. Уметь определить свою роль в группе и 
работать для достижения общей цели. Уметь соблюдать социальные нормы поведения в 
формальных группах. Различать признаки недружелюбной группы и уметь из нее выйти. 

Раздел 3. Гигиенические правила и предупреждение инфекционных 
заболеваний 

Гигиена тела. 
Кожа и ее придатки. Функциональное предназначение. Уход за кожей, волосами и 

ногтями. Выбор одежды и обуви в соответствии с погодными условиями и 
индивидуальными особенностями. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Уметь быть опрятным. Регулярно выполнять гигиенические процедуры. Уметь 

обеспечить себе комфортные условия для любой деятельности за счет правильного 
выбора одежды и обуви. Поддерживать в чистоте предметы своего ежедневного обихода. 

Гигиена полости рта. 
Общее представление о строении ротовой полости, временные и постоянные зубы. 

Прикус и вредные привычки, нарушающие его. Факторы риска развития 
стоматологических заболеваний. Уход за зубами. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Иметь навыки правильной чистки зубов. Иметь сформированную привычку 

чистить зубы 2 раза в день. Не иметь нелеченного кариеса зубов. 
Гигиена труда и отдыха. 
Периоды изменения трудоспособности. Режим дня. Субъективные и объективные 

признаки утомления. Активный и пассивный отдых. Сон как наиболее эффективный 
отдых. Гигиена органов зрения, факторы, приводящие к утомлению. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Уметь составить усредненный режим дня на неделю и следовать ему. Уметь 

распознать признаки утомления, в том числе зрительного. Иметь навыки переключения на 
разные виды деятельности для избежания утомления. 

Профилактика инфекционных заболеваний. 
Микромир: микробы, простейшие, грибки. Взаимодействие человека с 

микромиром. «Хорошие» и «плохие» микробы. Представление об инфекционных 
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заболеваниях. Способы «пассивной» защиты от болезни: мытье рук, ношение маски, 
одноразовые шприцы и т. д. Представление об «активной» защите – иммунитете. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Иметь сформированные стереотипы мытья рук перед любым приемом пищи. Уметь 

использовать «пассивную защиту» при необходимости контакта с больным человеком 
(далекое расстояние, проветривание помещения, ношение маски, отдельная посуда и т. д.). 

Иметь сформированное представление о моральной ответственности за 
распространение инфекционного заболевания (например, приход с гриппом в школу). 
Знать, для чего делаются прививки. 

Раздел 4. Питание и здоровье 
Питание – основа жизни. 
Представление об основных пищевых веществах, их значение для здоровья, 

важнейшие пищевые источники. Как происходит пищеварение. Режим питания. 
Непереносимость отдельных продуктов и блюд. Традиции приема пищи в разных странах. 
Правила поведения за столом. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Уметь соблюдать элементарные правила режима питания. Уметь пользоваться 

столовыми. 
Навык соблюдения правил хранения пищевых продуктов. Навык обработки 

фруктов и овощей перед их употреблением. Умение мыть посуду и столовые приборы. 
Раздел 5. Основы личной безопасности и профилактика травматизма 
Безопасное поведение на дорогах. 
Основные ситуации – «ловушки», в которые обычно попадают дети: «закрытый 

обзор», «отвлечение внимания», «пустынная улица», «середина проезжей части улицы», 
«родители с детьми». Сигналы регулирования дорожного движения. Правила безопасного 
поведения у железнодорожных путей. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Уметь прогнозировать развитие ситуации на дороге. Иметь навык наблюдения. 

Иметь навыки «сопротивления» волнению или спешке. Иметь навык «переключения на 
улицу». Иметь навык переключения на самоконтроль. 

Бытовой и уличный травматизм. 
Опасные факторы современного жилища, школы, игровой площадки. Ожоги. 

Опасность при игре с острыми предметами. Падение с высоты. Опасность открытого окна, 
катания на перилах, прыжков с крыш гаражей и т.д. Элементарные правила безопасности 
при катании на велосипеде. Правила пользования роликами, экипировка. Опасность, 
которая подстерегает роллера на улице. Оказание первой помощи при простых травмах 
(ссадинах, царапинах, поверхностных ранах). Укусы зверей, змей, насекомых. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Уметь распознавать опасные зоны в помещении, на улице. Уметь предвидеть 

возможность падения с высоты, получения травмы, ожога и избегать их. Иметь навыки 
безопасного обращения с электроприборами, острыми предметами. Уметь обесточить 
электроприбор. Применять на практике правила безопасности при катании на роликах и 
велосипеде, пользоваться защитными приспособлениями. Уметь оказать помощь себе и 
другим при простых травмах. Уметь распознавать негативные реакции животных и 
избегать укусов и повреждений. Принимать неотложные меры при укусе животного, 
насекомого, змеи. 

Поведение в экстремальных ситуациях. 
Экстремальная ситуация в городе, в деревне. Экстремальная ситуация, связанная с 

незнакомым человеком. Правила поведения при пожаре. Вызов экстренной помощи: 
01,02, 03, 04, службы спасения. Стихийные бедствия, техногенные катастрофы. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
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Освоить три модели поведения в экстремальных ситуациях: «зови на помощь», 
«уходи из ситуации», «принимай меры по самоспасению». Уметь обращаться за помощью 
в экстремальной ситуации. Знать способы тушения огня. Уметь выполнять 
последовательные действия по эвакуации из помещения при возникновении пожара. 
Владеть навыками по самоспасению, когда поведение незнакомого человека кажется 
опасным. 

Раздел 6. Культура потребления медицинских услуг 
Выбор медицинских услуг. 
Поликлиника и вызов врача на дом. Служба «03», неотложная помощь, служба 

спасения. Посещение врача. Больница, показания для госпитализации. 
О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Иметь позитивное, уважительное отношение к врачам и медицинским сестрам как 

к людям, которые помогают сохранить здоровье. Знать, в каких случаях необходимо 
обратиться за экстренной медицинской помощью, и иметь навыки обращения. Знать, 
зачем детей госпитализируют. 

Обращение с лекарственными препаратами. Польза и вред медикаментов. 
Осторожное обращение с лекарствами, которые хранятся дома. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Иметь навык аккуратного обращения с лекарствами (хранить в фабричной 

упаковке, проверять срок годности перед употреблением, применять только по 
назначению врача или рекомендации родителей, не пробовать неизвестные таблетки). 

Раздел 7. Предупреждение употребления психоактивных веществ 
Общее представление о психоактивных веществах. Почему люди употребляют 

психоактивные вещества. Вред табачного дыма. Что такое алкоголь, и чем опасно его 
употребление. Поведение с людьми, употребляющими психоактивные вещества. 

О ж и д а е м ы е   р е з у л ь т а т ы   
Уметь избегать ситуации пассивного курения. Понимать, что алкоголизм и 

наркомания – трудноизлечимые заболевания. Выработать формы поведения, когда рядом 
находится человек в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Иметь 
четкое представление о том, что восприимчивость к наркотическим веществам 
индивидуальна и зависимость может возникнуть после первых приемов. 

 
2.5. Программа коррекционной работы 

Пояснительная записка 
Программа коррекционной работы составлена в соответствии с требованиями 

Закона «Об образовании», Федерального государственного образовательного стандарта 
основного общего образования (далее – ФГОС ООО), а также с учетом опыта работы в 
гимназии по данной проблематике. Программа направлена на создание системы 
комплексной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 
основной образовательной программы основного общего образования (далее – ООП 
ООО), коррекцию недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, 
их социальную адаптацию и оказание помощи детям этой категории в освоении АООП. 

 
Цель программы 
Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые образовательные 
потребности детей с ограниченными возможностями здоровья посредством 
индивидуализации и дифференциации образовательного процесса. 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные формы 
получения образования, так и различные варианты специального сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья. Это могут быть формы обучения в 
общеобразовательном классе по общей образовательной программе начального общего 
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образования или по индивидуальной программе, с использованием надомной формы 
обучения. Варьироваться могут степень участия специалистов сопровождения, а также 
организационные формы работы. 

 
Задачи программы:  
- Своевременное выявление детей с трудностями адаптации, обусловленными 

ограниченными возможностями здоровья;  
- Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья, детей-инвалидов;  
- Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 
каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности;  

- Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 
возможностями здоровья основной образовательной программы начального общего 
образования и их интеграции в образовательном учреждении;  

- Осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико-
педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учётом 
особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных возможностей 
детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии);  

- Разработку и реализацию индивидуальных учебных планов, организацию 
индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с выраженным нарушением в 
физическом и (или) психическом развитии;  

- Обеспечение возможности обучения и воспитания по дополнительным 
образовательным программам и получения дополнительных образовательных 
коррекционных услуг;  

- Реализацию системы мероприятий по социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья;  

- Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 
представителям) детей с ограниченными возможностями здоровья по медицинским, 
социальным, правовым и другим вопросам.  

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие 
принципы: 

- Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, 
который призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах 
ребёнка.  

- Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 
развития, то есть, системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 
нарушений детей с ограниченными возможностями здоровья, а также всесторонний 
многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 
согласованность их действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех 
участников образовательного процесса.  

- Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 
представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или определения 
подхода к её решению.  

- Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для 
получения образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 
психическом развитии.  

- Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает 
соблюдение гарантированных законодательством прав родителей (законных 
представителей) детей с ограниченными возможностями здоровья выбирать формы 
получения детьми образования, образовательные учреждения, защищать законные права и 
интересы детей, включая обязательное согласование с родителями (законными 
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представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с ограниченными 
возможностями здоровья в специальные (коррекционные) образовательные учреждения 
(классы, группы).  

Теоретико-методологической основой Программы коррекционной работы 
является взаимосвязь трех подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 
трудностей;  

- комплексного, обеспечивающего учет медико-психолого-педагогических знаний о 
ребенке;  

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределенную 
деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка. Эта деятельность 
отражает, с одной стороны, специфику решения задач коррекции нарушенного развития 
детей конкретным содержанием профессиональной работы медицинских работников, 
педагогов и психологов, а с другой – интеграцию действий формирующегося 
коллективного субъекта этого процесса (от осознания необходимости совместных 
действий к развитому сотрудничеству).  

Направления работы 
Программа коррекционной работы на ступени начального общего образования 

включает в себя взаимосвязанные направления, которые отражают её основное 
содержание: 

- Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с 
ограниченными возможностями здоровья, проведение их комплексного обследования и 
подготовку рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в 
условиях образовательного учреждения;  

- Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную 
специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 
недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с ограниченными 
возможностями здоровья в условиях общеобразовательного учреждения; способствует 
формированию универсальных учебных действий у обучающихся (личностных, 
регулятивных, познавательных, коммуникативных);  

- Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 
сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семей по вопросам 
реализации дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, 
воспитания, коррекции, развития и социализации обучающихся;  

- Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 
деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 
данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 
обучающимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки в развитии), их 
родителями (законными представителями), педагогическими работниками; 

- Профилактическая работа предполагает проведение профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий.  

Характеристика содержания 
Диагностическая работа включает: 
- Своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 
- Раннюю (с первых дней пребывания ребенка в образовательном учреждении) 

диагностику отклонений в развитии и анализ причин трудностей адаптации; 
- Комплексный сбор сведений о ребенке на основании диагностической 

информации от специалистов разного профиля;  
- Определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

ограниченными возможностями, выявление его резервных возможностей; 
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- Изучение его эмоционально-волевой сферы и личностных особенностей 
обучающихся; 

- Изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания 
ребенка; 

- Изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ОВЗ; 
- Системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой 

развития ребенка; 
- Анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 
Коррекционно-развивающая работа включает: 
- Выбор оптимальных для развития ребенка с ОВЗ коррекционных 

программ/методик, методов и приемов обучения в соответствии с его особыми 
образовательными потребностями; 

- Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых 
развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей 
обучения; 

- Системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребенка в 
динамике образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 
учебных действий; 
 развитие высших психических функций; 

- Развитие эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка и возможную 
психокоррекцию его поведения; 

- Социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условиях жизни при 
психотравмирующих обстоятельствах. 

Консультативная работа включает: 
- Выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимися с ОВР, единых для всех участников образовательного процесса; 
- Консультирование педагогов специалистами по выбору индивидуально-

ориентированных методов и приемов работы с обучающимися с ОВР; 
- Консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и 

приемов коррекционного обучения ребенка с ОВР. 
Информационно-просветительская работа предусматривает: 
- Различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, 

информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъяснение 
участникам образовательного процесса – обучающимся, их родителям (законным 
представителям), педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями 
образовательного процесса и сопровождения детей с ОВР. 

Профилактическая работа предполагает: 
- Организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых  

занятий, связанных с профилактикой дезадаптивных форм поведения (профилактикой 
употребления психо активных веществ (ПАВ), профилактикой суицидального поведения); 

- Комплекс мероприятий по привлечению обучающихся к ведению здорового 
образа жизни. 

Этапы реализации программы 
Коррекционная работа реализуется поэтапно. 
1. Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая 

деятельность). Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 
учёта особенностей развития детей, определения специфики и их особых образовательных 
потребностей; оценка образовательной среды с целью соответствия требованиям 
программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой базы 
школы.  

2. Этап планирования, организации, координации (организационно-
исполнительская деятельность). Результатом работы является особым образом 
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организованный образовательный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 
направленность и процесс специального сопровождения детей с ограниченными 
возможностями здоровья при специально созданных (вариативных) условиях обучения, 
воспитания, развития, социализации рассматриваемой категории детей.  

3. Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды 
(контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является констатация 
соответствия созданных условий и выбранных коррекционно-развивающих и 
образовательных программ особым образовательным потребностям ребёнка.  

4. Этап регуляции и корректировки. Результатом является внесение 
необходимых изменений в образовательный процесс и процесс сопровождения детей с 
ограниченными возможностями здоровья, корректировка условий и форм обучения, 
методов и приёмов работы.  

Механизм реализации программы 
Механизмом реализации коррекционной работы является взаимодействие 

специалистов образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 
детей с ограниченными возможностями здоровья специалистами различного профиля в 
образовательном процессе. 

Такое взаимодействие включает: 
- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля;  
- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка;  
- составление комплексных индивидуальных программ общего развития и 

коррекции отдельных сторон учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и 
личностной сфер ребёнка.  

Формой организованного взаимодействия специалистов образовательного 
учреждения являются психолого-медико-педагогический консилиум и служба 
комплексного сопровождения, которые предоставляют многопрофильную помощь 
ребёнку и его родителям (законным представителям). 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует 
обозначить социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное 
взаимодействие образовательного учреждения с внешними ресурсами (организациями 
различных ведомств, общественными организациями и другими институтами общества). 
Социальное партнёрство включает: 

- сотрудничество с учреждениями образования и другими ведомствами по 
вопросам преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, 
здоровьесбережения детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество со средствами массовой информации, а также с 
негосударственными структурами, прежде всего с общественными объединениями 
инвалидов, организациями родителей детей с ограниченными возможностями здоровья;  

- сотрудничество с родительской общественностью.  
Структура и содержание рабочей программы коррекционной работы 
Программа включает в себя пять модулей: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, профилактический, социально-
педагогический. 

Концептуальный модуль раскрывает сущность медико–психолого–педагогического 
сопровождения, его цели, задачи, содержание и формы соорганизации субъектов 
сопровождения. 

Диагностико-консультативный модуль включает в себя программы изучения 
ребенка различными специалистами (педагогами, педагогом-психологом, медицинскими 
работниками) и консультативную деятельность. 
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Коррекционно-развивающиий модуль на основе диагностических данных 
обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 
возрастными и индивидуально–типологическими особенностями. 

Профилактический модуль предполагает проведение профилактических 
мероприятий; соблюдение санитарно–гигиенических норм, режима дня, питания ребенка, 
осуществление индивидуальных лечебно-профилактических действий. 

Социально-педагогический модуль нацелен на повышение уровня 
профессионального образования педагогов; организацию социально-педагогической 
помощи детям и их родителям. 

Концептуальный модуль 
В программе коррекционной работы медико-психолого-педагогическое 

сопровождение понимается как сложный процесс взаимодействия сопровождающего и 
сопровождаемого, результатом которого является решение и действие, ведущее к 
прогрессу в развитии сопровождаемого. 

В основе сопровождения лежит единство четырех функций: диагностики сущности 
возникшей проблемы; информации о сути проблемы и путях ее решения; консультации на 
этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; помощи на этапе 
реализации плана решения. Основными принципами сопровождения ребенка в школе 
являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; приоритет интересов 
сопровождаемого («на стороне ребенка»); непрерывность сопровождения; комплексный 
подход сопровождения. 

Основная цель сопровождения – оказание помощи в решении проблем. Задачи 
сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; преодоление 
затруднений в учебе; решение личностных проблем развития ребенка; формирование 
здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровождения является медико-
психолого-педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересов 
ребенка; массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей, 
требующих внимания специалистов; консультирование всех участников образовательного 
процесса. 

Диагностико-консультативный модуль 
В данном модуле разрабатывается программа изучения ребенка различными 

специалистами. Педагог устанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, 
навыков; выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при 
которых эти трудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 
адекватность поведения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 
может сам объяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 
специалистам (психологу, дефектологу, психоневрологу). 

В содержание исследования ребенка психологом входит следующее: 
1. Сбор сведений о ребенке у педагогов, родителей. Важно получить факты жалоб, 

с которыми обращаются. При этом необходимо учитывать сами проявления, а не 
квалификацию их родителями, педагогами или самими детьми.  

2. Изучение истории развития ребенка. Подробный анализ собирает и анализирует 
врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 
(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы и 
годы жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или некоторые 
конституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребенок. Необходимо знать 
характер воспитания ребенка (чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и др.).  

3. Изучение работ ребенка (тетради, рисунки, поделки и т. п.).  
4. Непосредственное обследование ребенка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи.  
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5. Выявление и раскрытие причин и характера тех или иных особенностей 
психического развития детей.  

6. Анализ материалов обследования. Психолог анализирует все полученные о 
ребенке сведения и данные собственного обследования, выявляются его резервные 
возможности. В сложных дифференциально–диагностических случаях проводятся 
повторные обследования.  

7. Выработка рекомендаций по обучению и воспитанию. Составление 
индивидуальных образовательных маршрутов медико-психолого-педагогического 
сопровождения.  

В каждом конкретном случае определяются ведущие направления в работе с 
ребенком. Для одних детей на первый план выступает ликвидация пробелов в знаниях 
учебного материала; для других – формирование произвольной деятельности, выработка 
навыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по развитию 
моторики и т. д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем, медицинским работником и 
родителями, осуществляя постоянное взаимодействие. Составляется комплексный план 
оказания ребенку медико-психолого-педагогической помощи с указанием этапов и 
методов коррекционной работы. 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребенка 
Изучение 
ребенка 

Содержание работы Где и кем выполняется 
работа 

   

Медицинское Выявление состояния физического и 
психического здоровья. Изучение 
медицинской документации: история 
развития ребенка, здоровье родителей, 
как протекала беременность, роды. 
Физическое состояние учащегося; 
изменения в физическом развитии 
(рост, вес и т. д.);  
Нарушения движений (скованность, 
расторможенность,  стереотипные и 
навязчивые движения); утомляемость; 
состояние анализаторов; бурные 
эмоциональные реакции и т.п. 

Медицинский работник. 
 
 
Обследование ребенка 
медицинскими 
специалистами  
Наблюдения во время 
занятий, на переменах, во 
время игр и т. д. (педагог, 
узкие специалисты) 
Рекомендации обращения 
за консультативной 
помощью к медицинским 
работникам 

   

Психолого–
педагогическое 

Обследование актуального уровня 
психического развития. 
Внимание: Точность, скорость, 
работоспособность. 
Мышление: обобщение, классификация, 
осведомленность, сравнение. 
Память: зрительная, слуховая. 
Школьная мотивация. 

Наблюдение за ребенком на 
занятиях и во внеурочное 
время (учитель, узкие 
специалисты). 
Специальный эксперимент 
(педагог-психолог, учитель-
дефектолог). 
Изучение письменных 
работ (учитель, узкие 
специалисты).  

   

Социально–
педагогическое 

Семья ребенка: состав семьи, условия 
воспитания. 
Умение учиться: организованность, 
выполнение требований педагогов, 
самостоятельная работа, самоконтроль. 
Трудности в овладении новым 
материалом. 

Анкетирование, посещение 
семьи ребенка (учитель, 
социальный педагог). 
Наблюдения во время 
занятий, изучение работ 
ученика (педагог, узкие 
специалисты). 
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Мотивы учебной деятельности: 
прилежание, отношение к отметке, 
похвале или порицанию учителя. 
Эмоционально-волевая сфера: 
преобладание настроения ребенка; 
наличие аффективных вспышек; 
способность к волевому усилию, 
внушаемость, проявления негативизма. 
Особенности личности: интересы, 
потребности, идеалы, убеждения; 
наличие чувства долга и 
ответственности. Соблюдение правил 
поведения в обществе, школе, дома; 
Взаимоотношения с коллективом: роль 
в коллективе, симпатии, дружба с 
детьми, отношение к младшим и 
старшим товарищам. Нарушения в 
поведении: гиперактивность, 
замкнутость, 
 аутистические проявления, 
обидчивость, эгоизм. Уровень 
притязаний и самооценка 
Определение профиля и помощь в 
профессиональном самоопределении 
(для основной школы) 

Наблюдение по выявлению 
школьных трудностей 
(учитель, узкие 
специалисты). 
Специальный эксперимент 
(педагог-психолог). 
Беседа с родителями и 
учителями-предметниками. 
Анкета по уровню 
воспитанности (учитель). 
Наблюдение за ребенком в 
различных видах 
деятельности (учитель) 
Проективные методики 
(педагог-психолог) 
 
 
Профдиагностика, 
профконсультирование 
(педагог-психолог, 
администрация, классный 
руководитель, специалисты 
профильных служб) 

Коррекционно-развивающий модуль 
Содержание и формы коррекционной работы учителя: 

• наблюдение за учениками во время учебной и внеурочной деятельности (ежедневно);  
• поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, педагогом-психологом, 

медицинским работником, администрацией школы, родителями;  
• составление психолого-педагогической характеристики обучающегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 
отражаются особенности его личности, поведения, межличностных отношений с 
родителями и одноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 
результаты учебы, основные виды трудностей при обучении ребенка;  

• составление индивидуального маршрута сопровождения обучающегося (вместе с 
психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 
намечаются пути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 
обучения, направления коррекционной работы;  

• контроль успеваемости и поведения обучающихся в классе;  
• формирование такого микроклимата в классе, который способствовал бы тому, чтобы 

каждый обучающийся с ОВЗ чувствовал себя комфортно (при инклюзивном 
обучении);  

• ведение документации;  
• организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов обучающихся, их общее развитие.  
Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение 

следующих условий: 
• формирование УУД на всех этапах учебного процесса;  
• обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять;  
• побуждение к речевой деятельности;  
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• установление взаимосвязи между воспринимаемым предметом, его словесным 
обозначением и практическим действием;  

• использование более медленного темпа обучения, многократного возвращения к 
изученному материалу;  

• максимальное использование сохранных анализаторов ребенка;  
• разделение деятельности на отдельные составные части, элементы, операции, 

позволяющее осмысливать их во внутреннем отношении друг к другу;  
• использование упражнений, направленных на развитие внимания, памяти, восприятия.  

Еще одним условием успешного обучения детей с ОВЗ является организация 
групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-развивающую 
работу и направлены на преодоление специфических трудностей и недостатков, 
характерных для обучающихся с ОВЗ. 

Цель развивающих занятий – коррекция недостатков познавательной и 
эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи, решаемые на развивающих занятиях: 
• создание условий для развития сохранных функций;  
• формирование положительной мотивации к обучению;  
• повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития и обучения;  
• коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально–личностной сферы; 

формирование механизмов волевой регуляции в процессе осуществления заданной 
деятельности;  

• воспитание умения общаться, развитие коммуникативных навыков.  
Занятия строятся с учетом основных принципов развивающего обучения. 

1. Принцип системности (исправление или сглаживание отклонений и нарушений 
развития, преодоление трудностей развития), профилактических (предупреждение 
отклонений и трудностей в развитии) и развивающих (стимулирование, обогащение 
содержания развития, опора на зону ближайшего развития) задач. 
2. Принцип единства диагностики и развития реализуется в двух аспектах: 
• Началу развивающей работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 
трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и на основании 
этого заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшего прогноза 
развития (совместно с психологом).  

• Реализация развивающей работы требует от педагога постоянного контроля динамики 
изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных состояний, чувств и 
переживаний ребенка. Такой контроль позволяет вовремя вносить коррективы в 
развивающую работу.  

3. Деятельностный принцип определяет тактику проведения развивающей работы через 
активизацию деятельности каждого обучающегося, в ходе которой создается необходимая 
основа для позитивных сдвигов в развитии личности ребенка. 
4. Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу 
оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка. Коррекционная 
работа должна создавать оптимальные возможности для индивидуализации развития. 
5. Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 
решении которых возникают какие–либо препятствия. Их преодоление способствует 
развитию обучающихся, раскрытию возможностей и способностей. Каждое задание 
должно проходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень сложности должен быть 
доступен конкретному ребенку. Это позволяет поддерживать интерес к работе и дает 
возможность испытать радость преодоления трудностей. 
6. Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации 
обучения таким образом, чтобы у учащихся развивался навык переноса обработки 
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информации, следовательно – механизм самостоятельного поиска, выбора и принятия 
решения. 
7. Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 
задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 
положительные эмоции. 

Развивающие занятия проводятся с обучающимися по мере выявления педагогом и 
психологом индивидуальных пробелов в их развитии и обучении. Индивидуальные и 
групповые развивающие занятия оказываются за пределами максимальной нагрузки 
обучающихся. 

Работа с целым классом или с большим числом детей на этих занятиях не 
допускается. Обучающиеся, удовлетворительно усваивающие учебный материал в ходе 
фронтальной работы, к индивидуальным занятиям не привлекаются, помощь оказывается 
ученикам, испытывающим особые затруднения в обучении. Периодически на 
индивидуальные занятия привлекаются также обучающиеся, не усвоившие материал 
вследствие пропусков уроков по болезни либо из-за «нерабочих» состояний (чрезмерной 
возбудимости или заторможенности) во время уроков. 

Индивидуальные и групповые развивающие занятия проводит учитель во 
внеурочное время. Коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 
воспитанию и развитию ребенка. В связи с этим работа в часы индивидуальных и 
групповых занятий ориентирована на общее развитие, а не на тренировку отдельных 
психических процессов или способностей обучающихся. Планируется не столько 
достижение отдельного результата (например, выучить таблицу умножения), сколько 
создание условий для развития ребенка. 

Учет индивидуальных занятий осуществляется в журнале для индивидуальных и 
групповых занятий 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей 
ребенка: задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как 
на первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить учащемуся 
субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшем 
трудность задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям 
ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей обучающихся позволяет планировать 
сроки, этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно 
справляющиеся с программой, освобождаются от посещения развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ОВЗ 
проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Комплексная психолого-педагогическая 
коррекция обучающихся с ОВЗ 

Направление Цель Форма Содержание Предполагаемый 
результат 

Педагогическая 
коррекция 

Исправление 
или 
сглаживание 
отклонений и 
нарушений 
развития, 
преодоление 
трудностей 
обучения 

уроки и 
внеурочные 
занятия 

Реализация 
программ 
коррекционных 
занятий на 
основе УМК 
курса «Учись 
учиться», 
Е.В.Языкановой   
Осуществление 
индивидуального 
подхода 
обучения 
ребенка с ОВЗ. 

Освоение 
учащимися 
образовательной 
программы 
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Психологическое 
развитие 

Коррекция и 
развитие 
познавательной 
и 
эмоционально-
волевой сферы 
ребенка 

развивающие 
занятия 

Реализация 
развивающих 
программ и 
методических 
разработок с 
учащимися с 
ОВЗ 

Развитие 
психических 
процессов, 
необходимых для 
освоения 
образовательной 
программы 

Профилактический модуль 
Модуль предполагает проведение лечебно–профилактических мероприятий; 

осуществление контроля над соблюдением санитарно–гигиенических норм, режима дня, 
питанием ребенка, проведение индивидуальных лечебно–профилактических действий в 
зависимости от нарушения (медикаментозное лечение по назначению врача, соблюдение 
режима дня, особые приемы психотерапевтической работы при прослушивании сказок, 
рисовании, использование здоровьесберегающих технологий на уроках и во внеурочной 
деятельности). 

Направление содержание Ответственный 
профилактические 
мероприятия 

Проведение медосмотров, осуществление 
контроля над соблюдением санитарно–
гигиенических норм, режимом дня, 
питанием ребенка, чередование труда и 
отдыха 

врач, педагог 

профилактические 
действия 
 

соблюдение режима дня, проведение 
физминуток и динамических пауз,  
дыхательная, релаксационная, 
артикуляционная гимнастики, гимнастика 
для глаз 

Врач, педагог, 
психолог 

Программно-методическое обеспечение профилактической работы 
Программа, 

методические 
разработки 

Автор Цель Предполагаемый 
результат 

Курс «Ключи 
жизни» младшее 
звено, среднее звено 

Д. Сибли, Л. Сибли, 
Р. Тиш, Р. Бетси, Д. 
Скейлз 

Профилактика 
аддиктивного 
поведения 

Овладение 
навыками 
противостояния 
употребления ПАВ 

Курс «Путешествие 
к Гудвину» 

И.С. Лабутина Профилактика 
дезадаптивного 
поведения 

Принятие себя 
(своих достоинств и 
недостатков)  

Программа «Все 
цвета, кроме 
черного», 2 – 6  
классы (по 
необходимости) 

М.М. Безруких, А.Г. 
Макеева, Т.А. 
Филиппова 

Обучение 
психологическим 
аспектам здоровья 

Ответственное 
отношение к своему 
здоровью 

Социально–педагогический модуль 
1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. Педагог 

должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной группы детей. Это 
необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в комплексе проблем, 
грамотно поставить вопрос перед психологами–консультантами, правильно 
интерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей–предметников и 
родителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими нарушения. Педагог 
под руководством психолога может провести диагностику, используя несложные 
методики. Подготовка педагогов возможна на курсах повышения квалификации на 
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семинарах–практикумах, курсах переподготовки по направлению «Коррекционная 
педагогика в начальном образовании». 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 
компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обучении ребенка. 
Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на родительских 
собраниях. 

Реализация индивидуального образовательного маршрута требует постоянного 
отслеживания направления развития детей, что делает необходимым разработку системы 
начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 
Цель: Повышение профессиональной компетентности педагогов в обучении и 

воспитании детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственный 
Консультирование Ознакомление с психологическими, 

возрастными особенностями, нарушениями 
физического здоровья и развития, по 
проблемам воспитания и обучения учащихся 
с ОВЗ 

Классный 
руководитель, 
педагог-психолог 

Семинары, 
тренинги, 
консилиумы, 
лектории 

Обучающие тренинги и семинары с 
педагогами по взаимодействию с детьми с 
ОВЗ, участие в педсоветах, консилиумах по 
вопросам обучения и воспитания, лектории 
по образовательному подходу к ребенку с 
ОВЗ, обучение приёмам и методам 
коррекционной и диагностической работы. 

курсы повышения 
квалификации, 
администрация, 
узкие специалисты 

Программа повышения психолого- педагогической компетентности родителей 
Цель: повышение компетентности родителей в вопросах воспитания и обучения 

детей с ОВЗ. 
Направление Содержание работы Ответственный 

Консультирование ознакомление с психолого-педагогическими, 
физиологическими и возрастными 
особенностями обучающихся, педагогическая и 
психологическая помощь в решении трудностей 
в обучении и воспитании 

Педагог-
психолог, узкие 
специалисты 
педагог, врач 

Родительские 
собрания 

Лекции по профилактике школьной 
дезадаптации, кризисам возрастного развития, 
по формированию детского коллектива, по 
возрастным особенностям детей, профилактике 
девиантного и аддиктивного поведения и 
проблем школьного обучения, физического 
развития. 

Педагог, 
педагог-
психолог, узкие 
специалисты 

Анкетирование Опрос родителей по вопросам обучения и 
воспитания 

Классный 
руководитель, 
педагог- 
психолог 

Открытые 
мероприятия 

Проведение круглых столов по взаимодействию 
с детьми с ОВЗ и открытых занятий и уроков 

Узкие 
специалисты, 
педагоги, 
специалисты 
профильных 
служб 

Этапы создания и реализации Программы коррекционной работы. 
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Реализация программы осуществляется в четыре этапа: концептуальный, проектный, 
технологический, заключительный. 

Первый этап – концептуальный – направлен на раскрытие смысла и содержания 
предстоящей работы, совместное обсуждение с педагогами школы предполагаемых 
результатов и условий сотрудничества, уточнение профессиональных ожиданий и 
функциональных обязанностей. В процессе формирования общих целей, задач, мотивов и 
смыслов формируется коллектив участников проекта (учителя начальных классов, 
администрация, психолог, медицинский работник). Коллективный субъект осваивает 
позиции теоретика, методолога и обсуждает основания проектирования рабочей 
программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный – включает в себя: подготовку учителей к участию в 
реализации рабочей программы коррекционной работы и знакомство с комплектом 
документов, входящих в структуру программы. Это: карта медико-психолого-
педагогического сопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей. 

Требования к специалистам, реализующим программу 
Основной ресурс для реализации программы – человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать с ребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 
осуществляющие сопровождение ребенка, в ходе проектного этапа эксперимента 
реализуют несколько профессиональных позиций – диагностическую, проектную, 
аналитическую, последовательное прохождение которых обеспечивает разработку 
проекта программы коррекционной работы. 

Направления и задачи коррекционной работы 

Направления 
Задачи 

исследовательской 
работы 

Содержание и 
формы работы 

Ожидаемые 
результаты 

Диагностическое Повышение 
компетентности 
педагогов; 
диагностика 
школьных 
трудностей, 
обучающихся; 
дифференциация 
детей по уровню и 
типу их 
психического 
развития 

Посещение 
семинаров, мастер-
классов; 
изучение 
индивидуальных 
карт медико-
психолого-
педагогической 
диагностики; 
анкетирование, 
беседа, 
тестирование, 
наблюдение 

Характеристика 
образовательной 
ситуации в школе; 
Личные карточки 
обучающихся, 
диагностические карты 
школьных трудностей); 
характеристика 
дифференцированных 
групп учащихся 

Проектное Проектирование 
образовательных 
маршрутов на основе 
данных 
диагностического 
исследования 

Консультирование 
учителей при 
разработке 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов 
сопровождения и 
коррекции 

Индивидуальные карты 
медико-психолого-
педагогического 
сопровождения ребенка 
с ОВЗ 

Аналитическое Обсуждение 
возможных 
вариантов решения 
проблемы; 
построение 
прогнозов 

ППк, ПМПК План заседаний 
психолого-
педагогического 
консилиума (ППк) 
школы 
Представление ребенка 
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эффективности 
программ 
коррекционной 
работы 

на ПМПК 

На третьем этапе – технологическом осуществляется практическая реализация 
Программы коррекционной работы. На основе индивидуальных карт медико-психолого-
педагогической диагностики и карт медико-психолого-педагогического сопровождения 
определяются функции и содержание деятельности учителей начальных классов, 
родителей, психолога, учителя физкультуры, дефектолога, логопеда, медицинских 
работников. 

Четвертый этап – заключительный (аналитико-обобщающий) включает в себя 
итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 
рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребенком с ОВЗ 
планируемых результатов освоения ООП. 

Требования к условиям реализации рабоче программы коррекционной работы 
Согласно специфике работы педагога-психолога, в условиях образовательного 

учреждения, а именно работа в течение учебного года по запросу участников 
образовательного процесса, необходимо сохранить возможность включения 
дополнительных мероприятий и их замены. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 
• обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных нагрузок, 

вариативные формы получения образования и специализированной помощи) в 
соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии;  

• обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная направленность 
учебно-воспитательного процесса; учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 
соблюдение комфортного психоэмоционального режима; использование современных 
педагогических технологий, в том числе информационных, компьютерных для 
оптимизации образовательного процесса, повышения его эффективности, 
доступности);  

• обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 
обучения, ориентированных на особые образовательные потребности обучающихся с 
ОВЗ; введение в содержание обучения специальных разделов, направленных на 
решение задач развития ребёнка, отсутствующих в содержании образования 
нормально развивающегося сверстника; использование специальных методов, 
приёмов, средств обучения, специализированных образовательных и коррекционных 
программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей; 
дифференцированное и индивидуализированное обучение с учётом специфики 
нарушения развития ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 
осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях);  

• обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный 
режим, укрепление физического и психического здоровья, профилактика физических, 
умственных и психологических перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-
гигиенических правил и норм);  

• обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени выраженности 
нарушений их развития, вместе с нормально развивающимися детьми в проведении 
воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 
досуговых мероприятий;  

• развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные нарушения 
психического и (или) физического развития.  

Программно-методическое обеспечение 
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В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть использованы 
коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 
инструментарий, необходимый для осуществления профессиональной деятельности 
учителя, педагога-психолога, социального педагога и др. 

В случаях обучения детей с выраженными нарушениями психического и (или) 
физического развития по индивидуальному учебному плану целесообразным является 
обращение к районным ПМПК для получения квалифицированных рекомендаций и 
возможности для перехода в специальные (коррекционные) образовательные учреждения. 

Кадровое обеспечение 
Важным моментом реализации программы коррекционной работы является кадровое 

обеспечение. Коррекционная работа должна осуществляться специалистами 
соответствующей квалификации, имеющими специализированное образование, и 
педагогами, прошедшими обязательную курсовую или другие виды профессиональной 
подготовки в рамках обозначенной темы. 

С целью обеспечения освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
основной образовательной программы начального общего образования, коррекции 
недостатков их физического и (или) психического развития в штатном расписании МБОУ 
«Гимназия №1 г. Никольское» имеются ставки педагога-психолога, социального педагога, 
учителя дефектолога и учителя логопеда. Уровень квалификации работников 
образовательного учреждения для каждой занимаемой должности соответствует 
квалификационным характеристикам по соответствующей должности. 

Педагогические работники школы имеют чёткое представление об особенностях 
психического и (или) физического развития детей с ограниченными возможностями 
здоровья, о методиках и технологиях организации образовательного и реабилитационного 
процесса. 

Материально-техническое обеспечение 
Материально-техническое обеспечение заключается в создании надлежащей 

материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную и коррекционно-
развивающую среды образовательного учреждения, в том числе надлежащие 
материально-технические условия, обеспечивающие возможность для беспрепятственного 
доступа детей с недостатками физического и (или) психического развития в здании и 
помещения образовательного учреждения и организацию их пребывания и обучения в 
учреждении.  

На данный момент в гимназии есть медицинский кабинет, кабинет психолого-
педагогической службы. 

Информационное обеспечение 
Необходимым условием реализации программы является создание информационной 

образовательной среды и на этой основе развитие дистанционной формы обучения детей, 
имеющих трудности в передвижении, с использованием современных информационно-
коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ограниченными 
возможностями здоровья, родителей (законных представителей), педагогов к сетевым 
источникам информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 
наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и видам 
деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и видеоматериалов. 

Оценка результатов коррекционной работы 
Педагога и всех специалистов, сопровождающих ребёнка с ОВЗ производится по 

результатам итоговой аттестации обучающихся, психологического исследования, 
результатов медицинского обследования с занесением данных в карты динамического 
наблюдения, карту медико-психолого- педагогической помощи. 
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2.6. Программа внеурочной деятельности 
Внеурочная деятельность: определение, цель, задачи, принципы, функции 
Внеурочная деятельность – это все виды деятельности школьника (кроме 

учебной), в которых возможно и целесообразно решение задач их воспитания и 
социализации; это форма творческого целенаправленного взаимодействия ученика, 
учителя и других субъектов воспитательно-образовательного процесса по созданию 
условий для освоения обучающимися социально-культурных ценностей общества. 

Внеурочная деятельность тесно связана с основным образованием и является 
неотъемлемой частью системы обучения в начальной школе.  

Цели и задачи внеурочной деятельности сориентированы на становление 
личностных характеристик выпускника начальной школы («Портрет выпускника 
начальной школы»), сформулированных в Стандарте. Это ученик: 

- любящий свой народ, свой край и свою Родину;  
- уважающий и принимающий ценности семьи и общества; 
- любознательный, активно и заинтересованно познающий мир; 
- владеющий основами умения учиться, способный к организации собственной 

деятельности;  
- готовый самостоятельно действовать и отвечать за свои поступки перед семьей и 

обществом;  
- доброжелательный, умеющий слушать и слышать собеседника, обосновывать 

свою позицию, высказывать своё мнение;  
- выполняющий правила здорового и безопасного для себя и окружающих образа 

жизни.     
Цели внеурочной деятельности на ступени начального общего образования: 
- создание условий для проявления и развития ребенком своих интересов на основе 

свободного выбора, постижения духовно-нравственных ценностей и культурных 
традиций;  

- воспитание и социализация духовно-нравственной личности. 
Задачи внеурочной деятельности учащихся на ступени начального общего 

образования согласуются с задачами духовно-нравственного развития и воспитания 
обучающихся:  

- воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 
обязанностям человека; 

- воспитание нравственных чувств и этического сознания; 
- воспитание трудолюбия, творческого отношения к учению, труду, жизни; 
- воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 

(экологическое воспитание); 
- воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование представлений 

об эстетических идеалах и ценностях (эстетическое воспитание). 
Педагогические задачи организации внеурочной деятельности: 
Создать условия для занятости младших школьников во внеурочное свободное 

время. 
Обеспечить включение учащихся в разнообразные виды деятельности, учитывая 

интересы, возрастные, индивидуальные особенности учащихся. 
Содействовать успешности, творческой самореализации учащихся, 

самовыражению, личностной самопрезентации реальных и потенциальных возможностей. 
Способствовать формированию личностной, метапредметной и предметной 

компетенции учащегося. 
Организовать социальные практики младших школьников с целью расширения 

кругозора, ознакомления с окружающим миром, активной социализации. 
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Обеспечить профилактику рисков возникновении вредных привычек, девиантных 
форм поведения, посредством включения младших в личностно-значимую и социально-
полезную деятельность. 

Организационно-методические задачи организации внеурочной деятельности: 
Разработать программно-методические материалы по организации внеурочной 

деятельности в условиях школы. 
Создать банк программ метапредметных курсов, кружков, секций, студий, 

обеспечивающих все направления внеурочной деятельности в условиях начальной школы. 
Создать «портфолио» методического объединения учителей начальных классов по 

организации внеурочной деятельности младших школьников. 
Управленческие задачи организации внеурочной деятельности: 
Утвердить функциональные обязанности педагогов, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности младших школьников. 
Утвердить план-график проведения мероприятий в рамках внеурочной 

деятельности с младшими школьниками. 
Определить пути стимулирования педагогов, обеспечивающих организацию 

внеурочной деятельности младших школьников. 
Функции внеурочной деятельности: 
Образовательная — обучение ребенка по дополнительным образовательным 

программам, получение им новых знаний; воспитательная — обогащение и расширение 
культурно-нравственного уровня учащихся; креативная — создание гибкой системы для 
реализации индивидуальных творческих интересов личности; 

Компенсационная — освоение ребенком новых направлений деятельности, 
углубляющих и дополняющих основное (базовое) образование и создающих 
эмоционально значимый для ребенка фон освоения содержания общего образования, 
предоставление ребенку определенных гарантий достижения успеха в избранных им 
сферах творческой деятельности; 

Рекреационная — организация содержательного досуга как сферы восстановления 
психофизиологических сил ребёнка; 

Профориентационная — формирование устойчивого интереса к социально 
значимым видам деятельности, содействие определению жизненных планов ребенка, 
включая предпрофессиональную ориентацию; 

Интеграционная — создание единого образовательного пространства школы; 
Функция социализации — освоение ребенком социального опыта, приобретение им 

навыков воспроизводства социальных связей и личностных качеств, необходимых для 
жизни; 

Функция самореализации — самоопределение ребенка в социально и культурно 
значимых формах жизнедеятельности, проживание им ситуаций успеха, личностное 
саморазвитие. 

 
Принципы организации внеурочной деятельности: 
- соответствие возрастным особенностям обучающихся; 
- преемственность с технологиями учебной деятельности; 
- опора на традиции и положительный опыт организации внеурочной деятельности; 
- опора на ценности воспитательной системы гимназии; 
- свободный выбор на основе личных интересов и склонностей ребенка. 
Данные принципы определяют способы организации внеурочной деятельности: 
- реализация образовательных рабочих программ, разработанных педагогами 

гимназии; 
- включение ребенка в систему коллективных творческих дел, которые являются 

частью воспитательной системы школы по пяти направлениям; 
- использование ресурсов учреждений дополнительного образования.  
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Ориентиры в организации внеурочной деятельности: 
- запросы родителей, законных представителей; 
- приоритетные направления деятельности гимназии; 
- интересы и предпочтения педагогов; 
- возможности образовательных учреждений дополнительного образования; 
- рекомендации психолога как представителя интересов и потребностей ребёнка.  
Нами выбрана «третья модель», организации внеурочной деятельности, строящаяся 

на основе тесного взаимодействия школы с несколькими учреждениями дополнительного 
образования детей. 

 
Нормативно-правовая база введения внеурочной деятельности 
 
План внеурочной деятельности начальных классов является дополнением к 

учебному плану и одним из способов реализации основной образовательной программы 
начального общего образования школы. 

Нормативным основанием для формирования плана внеурочной 
деятельности первоклассников являются следующие нормативно-правовые документы:  

Федеральный государственный стандарт начального общего образования (Приказ 
МОиН № 363 от 06 октября 2009, зарегистрирован в Минюсте России 22 .12. 2009, 
регистрационный № 17785);  

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 26.11.2010 г.  
№ 1241 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, утверждённый приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. N 373» (зарегистрирован 
в Минюсте России 4 февраля 2011 г.). 

Методические рекомендации по развитию дополнительного образования детей в 
общеобразовательных учреждениях (Приложение к письму Минобразования России от 
11.06.2002 г. № 30-51-433/16); 

О повышении воспитательного потенциала общеобразовательного процесса в 
общеобразовательном учреждении (письмо Министерства образования РФ от 2.04.2002 № 
13-51-28/13); 

Согласно требованиям Стандарта и сопутствующих документов, к организации 
внеурочной деятельности предъявляются следующие требования: 

Внеурочная деятельность является обязательной для образовательного учреждения, 
но не включается в учебный план.  

Внеурочная деятельность, как и деятельность обучающихся в рамках уроков 
направлена на достижение результатов освоения основной образовательной программы. 
Но в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных результатов, что 
определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе которой обучающийся не 
только и даже не столько должен узнать, сколько научиться действовать, чувствовать, 
принимать решения и др.  

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития личности: 
- спортивно-оздоровительное, 
- духовно-нравственное, 
- социальное,  
- общеинтеллектуальное, 
 Общекультурное 

План внеурочной деятельности  
обучающихся 1-4 классов МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское» 
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Формы внеурочной деятельности 
Классы 

Итого 

1 2 3 4 
Классные часы по различным направлениям 
внеурочной деятельности 

33 34 34 34  

Д
ух

ов
о-

нр
ав

ст
ве

нн
ое

 

Кружок «Краеведение» 33 34 34 34  
Кружок «Музейное дело»   17   
Встречи с ветеранами 2 4 4 4  
Экскурсии в театры и музеи СПб 15 15 15 15  
Экскурсии «Тропинки родного края» 9 9 9 9  
Посиделки к народным праздникам 10 8 8 8  
Акции 4 5 5 5  
 40 41 41 41  
      

С
оц

иа
ль

но
е 

на
пр

вл
ен

ие
 

Журналистика: «Проба пера», «Сила 
слова» 

 17 17 34  

Проектная деятельность   17 9  
Присмотр-уход 33 17 17 8  
Трудовой десант 4 5 5 5  
Конкурсы 10 11 11 11  
Акции 2 3 3 3  
Психологические тренинги «Тропинки 
к своему Я», «Ключи жизни» и др. 

4 4 4 4  

 20 23 23 23  

О
бщ

ек
ул

ьт
ур

но
е 

 

Экология родного края    34  
Коррекционно-развивающее занятие 
«Учимся учиться» 

33     

Декоративно-прикладное искусство  17  17  
Книжкина больница   17   
Хореография 33 17 17 17  
Спектакли по плану совместной д-ти с 
МУК «Никольский Дом культуры» 

10 8 8 8  

Праздники, игровые программы 10 8 8 8  
 20 16 16 16  

О
бщ

еи
нт

ел
ле

кт
уа

ль
но

е 
 Риторика  34    

Крестики-нолики 17 17    
АБВДей-ка 16 17    
Занимательная математика      
Путь к грамотности   17 17  
Окружающий мир  17  17  
Информатика в играх и задачах   34   
Предметные олимпиады 5 6 6 6  
Викторины, познавательные игры 5 6 6 6  
 10 12 12 12  

С
по

р
ти

вн о-   Подвижные игры 33 17 17 17  
Дни здоровья 4 5 5 5  
Спортивные соревнования 5 5 5 5  
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Викторины      
 9 10 10 10  
 330 340 340 340  
      

 
Пять направлений внеурочной деятельности реализуются в её 9 видах:  
 
- игровая деятельность; 
- познавательная деятельность; 
- проблемно-ценностное общение; 
- досугово-развлекательная деятельность (досуговое общение); 
- художественное творчество; 
- социальное творчество (социально преобразующая добровольческая 

деятельность); 
- трудовая (производственная) деятельность; 
- спортивно-оздоровительная деятельность; 
- туристско-краеведческая деятельность 
Виды и направления внеурочной деятельности школьников тесно связаны между 

собой. Используются возможности образовательных учреждений дополнительного 
образования детей, организаций культуры и спорта. 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей и их 
оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе гимназии и 
образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

Время, отводимое на внеурочную деятельность, составляет не менее 10 часов на 
класс. 

Набор внеурочных занятий, их содержание формируется с учётом пожеланий 
обучающихся и их родителей (законных представителей). 

Внеурочная деятельность не является обязательной нагрузкой: ученик, в конечном 
счёте, должен иметь возможность выбирать из предлагаемых школой курсов те, которые 
соответствуют его образовательным потребностям. 

В соответствии с требованиями стандарта внеурочная деятельность осуществляется 
на принципах деятельностного подхода, в том числе через такие формы, как экскурсии, 
кружки, секции, круглые столы, конференции, диспуты, объединение юных 
исследователей, олимпиады, соревнования, поисковые и научные исследования, 
общественно полезные практики. 

При организации внеурочной деятельности аудиторных занятий проводится не 
более 50%. 

Все виды внеурочной деятельности должны быть строго ориентированы на 
воспитательные результаты.  

 
Организация внеурочной деятельности 
 
Наряду с общими требованиями к организации внеурочной деятельности, 

обозначенными в нормативных документах федерального и областного уровней, гимназия 
выработала свои положения: 

Внеурочные занятия в начальной проводятся в школе во второй половине дня, 
после 30-минутной динамической паузы и обеда. 

Внеурочные занятия проводятся как с детьми, обучающимися в одном классе, так и 
с межклассными группами детей.  
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Наполняемость групп при проведении внеурочных занятий не может превышать 15 
человек; 

Продолжительность занятия внеурочной деятельности в 1 классе составляет 35 
минут, если занятия спаренные – 70 минут с перерывом длительностью 10 минут для 
отдыха детей и проветривания помещений. Но при этом обязательно учитывается 
требования СанПиН 2.4.2.2821-10: «Длительность занятий зависит от возраста и вида 
деятельности. Продолжительность таких видов деятельности, как чтение, хореография, 
рисование, лепка, рукоделие, тихие игры, составляет не более 50 минут в день для 
обучающихся 1 - 2 классов, и не более полутора часов в день - для остальных классов». 

Организация внеурочной деятельности учащихся осуществляется учителями, 
начальных классов, где реализуется Федеральный государственный образовательный 
стандарт начального общего образования, учителями физической культуры, а также 
педагогами учреждений дополнительного образования.  

Для продолжения внеурочной деятельности используются возможности 
учреждений дополнительного образования (по выбору родителей или законных 
представителей). 

Образовательные программы внеурочной деятельности разработаны педагогами 
гимназии в соответствии с требованиями к рабочим программам внеурочных занятий.  

Основной формой учёта внеурочных достижений обучающихся является 
портфолио.  

Формы воспитательной деятельности: 
Коллективные: торжественные линейки, День открытых дверей для будущих 

первоклассников, посиделочные игры «Ситцевые вечёрки», конкурс «Варвара-краса», 
спортивные состязания «Гардемарины, вперёд!», спортивный праздник 
«Красота+грация», круглый стол «Права детей в РФ», путешествие «Светофор», операция 
«Чистый город», КТД «Суд над мусором», интерактивные медиа экскурсии, посещение 
театров и др. 

Групповые: семейная игра «Дочки-матери», семейные спортивные состязания 
«Взрослые и дети», рождественские вечера «О чём рассказала лучина», интеллектуально-
развивающая игра «Умники и умницы», брейн-ринг «Январский гром», интеллектуальная 
игра «Знай своё Отечество» и др. 

Индивидуальные: творческий конкурс «Минута славы», защита индивидуальных 
проектов, конкурс чтецов, конкурс экскурсоводов, выставки работ учащихся и др. 

 
Ожидаемый результат 
Воспитательный результат внеурочной деятельности — непосредственное 

духовно-нравственное приобретение ребёнка благодаря его участию в том или ином виде 
деятельности. 

Воспитательный эффект внеурочной деятельности — влияние (последствие) 
того или иного духовно-нравственного приобретения на процесс развития личности 
ребёнка. 

Воспитательные результаты внеурочной деятельности школьников распределяются 
по трём уровням, каждому уровню результатов внеурочной деятельности соответствует 
ряд образовательных содержательно и структурно близких форм. 
 

Класс Уровень 
результатов Содержание Способ достижения 

Возможные 
формы 

деятельности 

1 
Первый 
уровень 
результатов 

Приобретение 
обучающимися 
социального знания (об 
общественных нормах, 

Достигается во 
взаимодействии с 
учителем как значимым 
носителем 

Беседа 

82 
 



устройстве общества, о 
социально одобряемых и 
неодобряемых формах 
поведения в обществе и 
т.д.); понимание 
социальной реальности и 
повседневной жизни 

положительного 
социального знания и 
повседневного опыта -  
«педагог -  ученик» 

2-3 
Второй 
уровень 
результатов 

Получение школьником 
опыта переживания 
позитивного отношения к 
базовым ценностям 
общества (человек, семья, 
Отечество, природа, мир, 
знания, труд, культура), 
ценностного отношения к 
социальным реальностям в 
целом 

Достигается во 
взаимодействии 
обучающихся между 
собой на уровне класса, 
школы, т.е. в 
защищенной, 
дружественной среде, где 
он подтверждает 
практически 
приобретенные 
социальные знания, 
начинает их ценить (или 
отвергать) - «педагог – 
ученик-коллектив» 

Дебаты, 
тематический 
диспут 

4 
Третий 
уровень 
результатов 

Получение обучающимися 
опыта самостоятельного 
общественного действия 

Достигается во 
взаимодействии 
школьника с социальными 
субъектами, в открытой 
общественной среде –  
«педагог – ученик – 
коллектив – общественная 
среда» 

Проблемно-
ценностная 
дискуссия с 
участием 
внешних 
экспертов 

 
При организации внеурочной деятельности учитывается восприимчивость младших 

школьников к новым социальным знаниям, стремление понять новую для них школьную 
реальность. 

 
Направления внеурочной 

деятельности: Формы внеурочной деятельности 

Духовно-нравственное 
 

Программа «Истоки» 
Этические беседы «Азбука вежливости» 
Занятия гражданско-патриотической направленности 
Посиделки к народным праздникам 
Экскурсии «Тропинки родного края», «Вокруг меня мир» 
Конкурсы рисунков «Мои предки – мой род», «Спасибо деду за 
победу!» 
Дни правовых знаний «Мои права, моя ответственность» 
История государства Российского 

Социальное 
 

Программа «Семья» 
Программа «Тропинка к своему Я» 
Программа «Ключи» 
КТД «Подарок ветерану», «Вахта памяти», «Цветик-семицветик» 
Беседы «Познай самого себя»; Кружок «Проба пера» 
Социально-образовательный проект «Космические вехи» 
Занятия по конструированию «Волшебное превращение бумаги», 
«Солёное тесто», мастерская деда Мороза   
Деловая игра «Академия добрых дел» 
Трудовой десант; Акция «Тюльпан» 
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Экологические беседы «Земля наш дом» 
Профориентационные экскурсии, встречи 

Общеинтеллектуальное 
 

Познавательные беседы «Знаете ли Вы, что…», «Всезнайка», «По 
заповедным тропам» 
Предметные недели, олимпиады «Кенгуру», «Русский медвежонок», 
Английский бульдог», «Золотое руно», «Краеведение» 
Индивидуальные занятия по развитию способностей «Умники и 
умницы» 
Детские исследовательские проекты «Красная книга», «Явления 
природы» 
Школьный музей (подготовка экскурсоводов, разработка и защита 
экскурсий, проведение интерактивных медиа экскурсий); Книжкина 
неделя 
Образовательные экскурсии, туристические поездки, походы,  
Викторины, познавательные игры 

Общекультурное 
 

Программа «Досуг» 
Беседы «Правила общения», «Народная мудрость», «Этика и 
этикет», «Слова, засоряющие речь» 
Культпоходы в театры, музеи, экскурсии  
Концерты, инсценировки, праздничные «огоньки» на уровне класса 
и школы  
Музыкальная гостиная  
Художественные выставки 
Фестиваль «Молодые дарования» 

Спортивно-
оздоровительное 

Программа «Досуг» 
Секции «ОФП», «Спортивные игры» 
Хореография 
Беседы о ЗОЖ, участие в оздоровительных процедурах «Дружи со 
спортом круглый год»  
Школьные спортивные турниры и оздоровительные акции 
Индивидуальные проекты «Великие спортсмены», «История 
олимпийских игр» 
Игры на переменах «Веселые минутки» 
Прогулки и игры на свежем воздухе «Путь в страну Здоровию» 

 
 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Учебный план 

Учебный план АООП ООО (Вариант 5.1) (обязательные предметные области 
учебного плана и учебные предметы) соответствуют ООП ООО МБОУ «Гимназия №1 
г. Никольское». 
3.2 Календарный учебный график 

Календарный учебный график соответствуют календарному учебному графику 
ООП ООО МБОУ «Гимназия №1 г. Никольское». 
 
3.3. Система специальных условий реализации АООП ООО  

Система условий реализации основной образовательной программы основного 
общего образования (далее – система условий) разработана на основе соответствующих 
требований Стандарта и обеспечивает достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы основного общего образования.  

Система условий учитывает организационную структуру образовательного 
учреждения, а также его взаимодействие с социальными партнерами (как внутри системы 
образования, так и в рамках межведомственного взаимодействия). 

Кадровые условия 
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МБОУ «Гимназия № 1 г. Никольское» укомплектована кадрами, имеющими 
необходимую квалификацию для решения задач, определённых АООП НОО. Разработаны 
должностные инструкции педагогов, содержащие конкретный перечень должностных 
обязанностей работников, с учётом особенностей организации труда и управления, а 
также прав, ответственности и компетентности работников школы. Они касаются 
следующих категорий педагогических работников: заместитель директора по учебной 
работе, учитель начальных классов, классный руководитель, педагог-психолог, логопед. 

Школа имеет укомплектованный штат работников, специалистов: 
№/
п 

Специалисты Функции Количество 
специалистов 
в средней 
школе 

1. учитель Организация условий для успешного 
продвижения ребенка в рамках образовательного 
процесса 

38 

2. логопед Осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию отклонений в 
развитии у обучающихся (воспитанников) 

2 

3. библиотекарь Обеспечивает интеллектуальный и физический  
доступ к информации, участвует в процессе 
воспитания культурного и гражданского 
самосознания, содействует формированию 
информационной компетентности уч-ся путем  
обучения поиску, анализу, оценке и обработке  
информации 

1 

4. Администрати
вный 
персонал 

Обеспечивает для специалистов ОУ условия для 
эффективной работы, осуществляет контроль и 
текущую организационную работу 

3 

5. Информацион
но-
технологическ
ий  персонал 

Обеспечивает функционирование 
информационной структуры (включая  ремонт 
техники, выдачу книг в библиотеке, системное  
администрирование, организацию выставок, 
поддержание сайта школы и пр.) 

1 

6 Педагог-
психолог  

Помощь педагогу в выявлении условий, 
необходимых для развития ребенка в 
соответствии с его возрастными и 
индивидуальными особенностями 

1 

7 Дефектолог Осуществляет работу, направленную на 
максимальную коррекцию отклонений в 
развитии у обучающихся (воспитанников) 

1 

 
 

Финансовые и материально-технические условия 
Бюджет школы финансируется Учредителем в соответствии со сметой. 

Финансирование школы осуществляется на основе государственных нормативов в расчете 
на одного обучающегося. Источниками финансирования являются: средства бюджета 
районного, окружного значения. 

Финансовые условия реализации АООП обеспечивают: 
1) государственные гарантии прав обучающихся с умственной отсталостью 

(интеллектуальными нарушениями) на получение бесплатного общедоступного 
образования, включая внеурочную деятельность; 
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2)  возможность исполнения требований Стандарта; 
3)  реализацию обязательной части АООП и части, формируемой участниками 

образовательных отношений с учетом особых образовательных потребностей 
обучающихся; 

4) отражать структуру и объем расходов, необходимых для реализации АООП и 
достижения планируемых результатов, а также механизм их формирования. 

Финансирование реализации АООП осуществляется в объеме определяемых 
органами государственной власти субъектов Российской Федерации нормативов 
обеспечения государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и 
бесплатного общего образования. Указанные нормативы определяются в соответствии со 
Стандартом: 

специальными условиями получения образования (кадровыми, материально-
техническими); 

расходами на оплату труда работников, реализующих АООП; 
расходами на средства обучения и воспитания, коррекции (компенсации) 

нарушений развития, включающими расходные и дидактические материалы, 
оборудование, инвентарь, электронные ресурсы, оплату услуг связи, в том числе 
расходами, связанными с подключением к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет»; 

расходами, связанными с дополнительным профессиональным образованием 
руководящих и педагогических работников по профилю их деятельности; 

иными расходами, связанными с реализацией и обеспечением реализации АООП, в 
том числе с круглосуточным пребыванием обучающихся с ОВЗ в организации. 

Материально-технические условия реализации АООП обеспечивают возможность 
достижения обучающимися установленных Стандартом требований к результатам 
освоения АООП. 

Материально-техническая база реализации АООП для обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями) соответствует действующим санитарным 
и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательных 
организаций, предъявляемым к: 

участку (территории) организации (площадь, инсоляция, освещение, размещение, 
необходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
организации и их оборудование); 

зданию организации (высота и архитектура здания, необходимый набор и 
размещение помещений для осуществления образовательного процесса, их площадь, 
освещенность, расположение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуальных 
занятий в учебных кабинетах организации, для активной деятельности, сна и отдыха, 
структура которых должна обеспечивать возможность для организации урочной и 
внеурочной учебной деятельности); 

помещениям зала для проведения занятий по ритмике; 
помещениям для осуществления образовательного и коррекционно-развивающего 

процессов: классам, кабинетам учителя-логопеда, учителя-дефектолога, педагога-
психолога и др. специалистов, структура которых должна обеспечивать возможность для 
организации разных форм урочной и внеурочной деятельности; 

трудовым мастерским (размеры помещения, необходимое оборудование в 
соответствии с реализуемым профилем (профилями) трудового обучения); 

туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих зон, наличие читального 

зала, медиатеки, число читательских мест); 
помещениям для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающим возможность организации качественного горячего питания, в том 
числе горячих завтраков; 
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помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобразительным 
искусством, хореографией, моделированием, техническим творчеством, 
естественнонаучными исследованиями; 

спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию; 
помещениям для медицинского персонала; 
мебели, офисному оснащению и хозяйственному инвентарю; 
расходным материалам и канцелярским принадлежностям (бумага для ручного и 

машинного письма, инструменты письма (в тетрадях и на доске), изобразительного 
искусства, технологической обработки и конструирования, химические реактивы, 
носители цифровой информации). 

Материально-технические условия в школе обеспечивают соблюдение санитарно-
гигиенических норм образовательного процесса.  
          Ежегодно в летний период в школе проводится текущий ремонт.  

Для образовательных нужд в начальной школе используются: 
• аудитории — 10; 
• спортивный зал — 1; 
• библиотека — 1; 
• игровая площадка перед школой 
• школьный стадион. 

Школа оборудована помещением для питания обучающихся, организовано 
качественное горячее питание. 

Школа обеспечена всеми необходимыми для организации учебного процесса 
расходными материалами и канцелярскими принадлежностями, хозяйственным 
инвентарем. 

Материально-техническое и информационное оснащение образовательного 
процесса должно обеспечивает возможность: 

создания и использования информации (в том числе запись и обработка 
изображений и звука, выступления с аудио-, видео- и графическим сопровождением, 
общение в сети «Интернет» и другое); 

физического развития, участия в спортивных соревнованиях и играх; 
планирования учебной деятельности, фиксирования его реализации в целом и 

отдельных этапов (выступлений, дискуссий, экспериментов); 
размещения материалов и работ в информационной среде организации; 
проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; 
организации отдыха и питания; 
исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных инструментов и цифровых технологий; 
обработки материалов и информации с использованием технологических 

инструментов. 
Материально-техническое обеспечение реализации АООП соответствует не только 

общим, но и особым образовательным потребностям обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями).  

Структура требований к материально-техническим условиям включает требования к: 
организации пространства, в котором осуществляется реализация АООП; 
организации временного режима обучения; 
техническим средствам обучения; 
специальным учебникам, рабочим тетрадям, дидактическим материалам, 

компьютерным инструментам обучения. 
Пространство, в котором осуществляется образование обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, соответствует общим требованиям, предъявляемым к организациям, в 
области: 
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соблюдения санитарно-гигиенических норм организации образовательной 
деятельности; 

обеспечения санитарно-бытовых и социально-бытовых условий; 
соблюдения пожарной и электробезопасности; 
соблюдения требований охраны труда; 
соблюдения своевременных сроков и необходимых объемов текущего и 

капитального ремонта и др. 
Организация обеспечивает отдельные специально оборудованные помещения для 

проведения занятий с педагогом-дефектологом, педагогом-психологом, учителем-
логопедом и другими специалистами, отвечающие задачам программы коррекционной 
работы психолого-педагогического сопровождения обучающегося.  

Временной режим образования обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями) (учебный год, учебная неделя, день) устанавливается 
в соответствии с законодательно закрепленными нормативами (ФЗ «Об образовании в 
РФ», СанПиН, приказы Министерства образования и др.), а также локальными актами 
общеобразовательной организации. 

Технические средства обучения (включая специализированные компьютерные 
инструменты обучения, мультимедийные средства) дают возможность удовлетворить 
особые образовательные потребности обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями), способствуют мотивации учебной деятельности, 
развивают познавательную активность обучающихся. 

Требования к материально-техническому обеспечению ориентированы не только на 
ребёнка, но и на всех участников процесса образования. Это обусловлено  
необходимостью индивидуализации процесса образования обучающихся с умственной 
отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Специфика данной группы требований 
состоит в том, что все вовлечённые в процесс образования взрослые должны иметь 
неограниченный доступ к организационной технике либо специальному ресурсному 
центру в общеобразовательной организации, где можно осуществлять подготовку 
необходимых индивидуализированных материалов для процесса обучения ребёнка с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). Предусматривается 
материально-техническая поддержка, в том числе сетевая, процесса координации и 
взаимодействия специалистов разного профиля, вовлечённых в процесс образования, 
родителей (законных представителей) обучающихся с умственной отсталостью 
(интеллектуальными нарушениями). 

Информационное обеспечение включает необходимую нормативную правовую базу 
образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
и характеристики предполагаемых информационных связей участников образовательного 
процесса.  

Информационно-методическое обеспечение реализации адаптированных образова-
тельных программ направлено на обеспечение широкого, постоянного и устойчивого 
доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной 
с реализацией программы, планируемыми результатами, организацией образовательного 
процесса и условиями его осуществления.  

Требования к информационно-методическому обеспечению образовательного 
процесса включают: 

1. Необходимую нормативную правовую базу образования обучающихся с 
умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

2. Характеристики предполагаемых информационных связей участников 
образовательного процесса; 

3. Получения доступа к информационным ресурсам, различными способами 
(поиск информации  в сети интернет,  работа в библиотеке и др.), в том числе к 
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электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных 
базах данных; 

4. Возможность размещения материалов и работ в информационной среде 
общеобразовательной организации (статей, выступлений, дискуссий, результатов 
экспериментальных исследований). 

Контроль за состоянием системы условий реализации АООП НОО 
Контроль за состоянием системы условий. Система контроля – важнейший 

инструмент управления, роль которого с каждым годом возрастает, особенно в связи с 
введением ФГОС. Работа по федеральному государственному образовательному 
стандарту начального общего образования требует дополнить перечень традиционных 
контрольных действий новыми, позволяющими охватить все аспекты деятельности 
образовательного учреждения в условиях введения ФГОС НОО ОВЗ. Одним из таких 
контрольных действий является организация мониторинга за сформированностью условий 
реализации ООП НОО обучающихся с ОВЗ. Мониторинг позволяет оценить ход 
выполнения программы, увидеть отклонения от запланированных результатов, внести 
необходимые коррективы в реализацию программы и в конечном итоге достигнуть 
необходимые результаты. Поэтому контроль за состоянием системы условий включает в 
себя следующие направления:  

• мониторинг системы условий по определѐнным индикаторам;  
• внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и 

дополнений в программу);  
• принятие управленческих решений (издание необходимых приказов);  
• аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов 

(аналитические отчѐты, выступления перед участниками образовательного 
процесса, публичный отчѐт, размещение информации на школьном сайте) 

Мониторинг системы условий 
 
Критерий Индикатор Периодичность Ответственный 
Кадровый 
потенциал 

Наличие педагогов, 
способных реализовывать 
АООП (по квалификации, 
по опыту, повышение 
квалификации, наличие 
званий, победители 
профессиональных 
конкурсов, участие в 
проектах, грантах и т.п.) 

На начало и конец 
учебного года 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Финансовые 
условия 

Выполнение нормативных 
государственных 
требований 

Ежемесячные и 
ежеквартальные 
отчѐты  

Бухгалтер, 
директор школы 

Информационно-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованное и 
эффективное 
использование 
информационной среды 
(ЭОР, цифровых 
образовательных ресурсов, 
владение педагогами ИКТ-
технологиями) в 
образовательном процессе. 
Регулярное обновление 
сайта 

Отчѐт 1 раз в год  
 
 
 
 
Минимум 2 раза в 
месяц 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя 
 
 
Директор 
школы 
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Материально-
техническое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснованность 
использования помещений 
и оборудования для 
реализации АООП 

Оценка состояния 
уч. кабинетов – 
январь,  
Оценка 
готовности уч. 
кабинетов - август 

Директор 
школы, рабочая 
группа 

Учебно-
методическое 
обеспечение 
образовательного 
процесса 

Обоснование 
использования списка 
учебников для реализации 
задач ООП; наличие и 
оптимальность других 
учебных и дидактических 
материалов, включая 
цифровые образовательные 
ресурсы, частота их 
использования учащимися 
на индивидуальном уровне 

Заказ учебников – 
февраль, 
обеспеченность 
учебниками – 
сентябрь 
Перечень 
дидактического 
материала на 
начало уч. года 

Библиотекарь 
Заместитель 
директора 
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