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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Признание государством ценности социальной и образовательной интеграции детей с 

ОВЗ обусловливает необходимость создания для них адекватного образовательного 

процесса именно в общеобразовательном учреждении, которому отводится центральное 

место в обеспечении так называемого «инклюзивного» (включенного) образования. 

Инклюзивное образование – это специально организованный образовательный 

процесс, обеспечивающий ребенку с ОВЗ обучение в среде сверстников в 

общеобразовательном учреждении по стандартным программам с учетом его особых 

образовательных потребностей. Главное в инклюзивном образовании ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья –получение образовательного и социального 

опыта вместе со сверстниками. 

Основной критерий эффективности инклюзивного образования –успешность 

социализации,введение в культуру, развитие социального опыта ребенка с ОВЗ наряду с 

освоением им академических знаний.  

Одной из важнейших задач образования в соответствии с ФГОС ООО является 

обеспечение условий для индивидуального развития всех учащихся, в особенности тех, кто 

в наибольшей степени нуждается в специальных условиях обучения — детей сзадержкой 

психического развития (ЗПР). 

Адаптированная образовательная программа для детей с задержкой 

психического развития (АОП ООО) — это комплексная программа, направленная на 

обеспечение коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии детей с 

задержкой психического развития и оказание помощи детям этой категории в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

Нормативный срок освоения АОП ООО предполагает, что обучающийся с ЗПР 

получает образование, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту 

завершения обучения образованию обучающихся, не имеющих ограничений по 

возможностям здоровья, в те же сроки обучения (5 лет), в исключительных случаях, по 

рекомендациям ПМПК, срок обучения может увеличиться. 

АОП ООО реализуется организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 

АОП ООО представляет собой адаптированный вариант основной образовательной 

программы основного общего образования (далее - ООП ООО). Требования к структуре 

АОП ООО (в том числе соотношению обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений и их объему) и результатам ее освоения 

соответствуют федеральному государственному стандарту основного общего образования. 

В основу формирования АОП ООО обучающихся с ЗПР положены следующие 

принципы: 

• принципы государственной политики РФ в области образования (гуманистический 

характер образования, единство образовательного пространства на территории Российской 

Федерации, светский характер образования, общедоступность образования, адаптивность 

системы образования к уровням и особенностям развития и подготовки обучающихся и 

воспитанников и др.); 

• принцип учета типологических и индивидуальных образовательных потребностей 

обучающихся; 

• принцип коррекционной направленности образовательного процесса;  
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• принцип развивающей направленности образовательного процесса, ориентирующий 

его на развитие личности обучающегося и расширение его «зоны ближайшего развития» с 

учетом особых образовательных потребностей; 

• онтогенетический принцип; 

• принцип преемственности, 

• принцип целостности содержания образования, поскольку в основу структуры 

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

• принцип направленности на формирование деятельности, обеспечивает 

возможность овладения обучающимися с задержкой психического развития всеми видами 

доступной им предметно-практической деятельности, способами и приемами 

познавательной и учебной деятельности, коммуникативной деятельности и нормативным 

поведением; 

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

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

обеспечит готовность обучающегося к самостоятельной ориентировке и активной 

деятельности в реальном мире; 

• принцип сотрудничества с семьей. 

 

Цель программы: обеспечение выполнения требований ФГОС ООО обучающихсяс 

ОВЗ посредством создания условий для максимального удовлетворения 

особыхобразовательных потребностей обучающихся с ЗПР, обеспечивающих усвоение 

имисоциального и культурного опыта. 

Задачи программы: 

- своевременно выявлять детей с трудностями адаптации, обусловленными задержкой 

психического развития; 

- определять особые образовательные потребности детей с задержкой психического 

развития; 

-определять особенности организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

- создать условия, способствующие освоению детьми с задержкой психического 

развития основной образовательной программы основного общего образования и их 

интеграции в образовательной организации; 

- осуществлять индивидуально ориентированную психолого-медикопедагогическую 

помощь детям с задержкой психического развития с учѐтом 

особенностей психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической 

комиссии); 

- обеспечить возможности обучения и воспитания по дополнительным 

образовательным программам и получения дополнительных образовательных 

коррекционных услуг; 

- оказывать консультативную и методическую помощь родителям (законным 

представителям) детей с задержкой психического развития по медицинским, 

социальным,правовым и другим вопросам. 

 

Обязательными условиями реализации АОП ООО обучающихся с ЗПР является 

психолого-педагогическое сопровождение обучающегося, согласованная работа учителей 

со специалистами(педагогом- психологом, социальным педагогом), реализующими 

программу коррекционной работы. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР адаптированной 

образовательной программы основного общего образования 

 

Самым общим результатом освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР должно стать 

полноценное основное общее образование, развитие социальных 

(жизненных)компетенций. 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

ЗПР АОП ООО соответствуют ФГОС ООО.  

Личностные результаты освоения АОП ООО включают индивидуально-личностные 

качества и социальные (жизненные) компетенции обучающегося, социально значимые 

ценностные установки, необходимые для достижения основной цели современного 

образования ― введения обучающихся с ЗПР в культуру, овладение ими социокультурным 

опытом. 

Метапредметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР - освоенные 

обучающимися универсальные учебные действия (познавательные, регулятивные и 

коммуникативные). Раскрываются через умения и универсальные учебные действия. В 

соответствии с ФГОС ООО они отражают базовый уровень планируемых результатов. 

Предметные результаты освоения АОП основного общего образования обучающихся 

с ЗПР. 

Предметные результаты освоения АОП ООО обучающихся с ЗПР – освоенный 

обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебных предметов опыт специфической для 

каждой предметной области деятельности по получению нового знания, его 

преобразованию и применению, а также система основополагающих элементов научного 

знания, лежащая в основе современной научной картины мира. Предметные результат 

отражены в рабочих программах по учебным предметам ( приложение к АОП). 

АОП ООО обучающихся с ЗПР определяет уровень овладения предметными 

результатами: базовый уровень (обязательный минимум содержания основной 

образовательной программы) – является обязательным для всех обучающихся с задержкой 

психического развития. 

Планируемые результаты освоения обучающимися с ЗПР АОП НОО дополняются 

результатами освоения программы коррекционной работы. 

Результаты освоения программы коррекционной работы отражают сформированность 

социальных (жизненных) компетенций, необходимых для решения практико-

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных отношений 

обучающихся с ЗПР в различных средах: 

- развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно 

необходимом жизнеобеспечении, 

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

- овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия,  

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

временной организации,  

- способность к осмыслению социального окружения, своего места внем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей. 

Результаты специальной поддержки освоения АОП ООО должны отражать: 

-способность усваивать новый учебный материал, адекватно включаться в классные 

занятия и соответствовать общему темпу занятий; 

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

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

понятым другим человеком, умение задавать вопросы; 
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- способность к наблюдательности, умение замечать новое; 

-стремление к активности и самостоятельности в разных видах предметно -

практической деятельности; 

- умение ставить и удерживать цель деятельности; планировать действия;  

-определять и сохранять способ действий; использовать самоконтроль на всех этапах 

деятельности; осуществлять словесный отчет о процессе и результатах деятельности; 

оценивать процесс и результат деятельности; 

-сформированные в соответствии с требованиями к результатам освоения АОП ООО 

предметные, метапредметные и личностные результаты; 

- сформированные в соответствии АОП ООО универсальные учебные действия. 

Требования к результатам освоения программы коррекционной работы 

конкретизируются применительно к каждому обучающемуся с ЗПР в соответствии с его 

потенциальными возможностями и особыми образовательными потребностями в 

индивидуальных образовательных маршрутах (карта индивидуального образовательного 

маршрута обучающегося). 

При возникновении трудностей в освоении обучающимся с ЗПР содержания АОП 

ООО, заданной действующим ФГОС ООО, учитель, психолог, логопед, социальный 

педагог могут оперативно дополнить структуру коррекционной программы 

соответствующим направлением работы, которое будет сохранять свою актуальность до 

момента преодоления возникших затруднений. В случае нарастания значительных стойких 

затруднений в обучении, взаимодействии с учителями и с учащимися класса (школы) 

обучающийся с ЗПР направляется на комплексное психолого - медико-педагогическое 

обследование с целью выработки рекомендаций по его дальнейшему обучению. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с ЗПР  планируемых 

результатов освоения адаптированной  образовательной программы основного  

общего образования 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательной 

организации и педагогических кадров. Система  

оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов освоения АОП  

ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов образования, позволяющий 

вести оценку достижения обучающимися всех трех групп результатов образования: 

личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР АОП ООО осуществляется в 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

Оценивать  достижения обучающимся с ЗПР планируемых результатов  необходимо 

при завершении каждого уровня образования, поскольку у обучающегося с ЗПР может 

быть индивидуальный темп освоения содержания образования и стандартизация 

планируемых результатов образования в более короткие промежутки времени объективно 

невозможна. 

Обучающиеся с ЗПР имеют право на прохождение текущей, промежуточной и 

государственной итоговой аттестации освоения АОП ООО в иных формах. 

Специальные условия проведения  текущей, промежуточной  и  итоговой  (по итогам 

освоения АОП ООО) аттестации обучающихся с ЗПР включают: 

-особую форму организации аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом 

особых образовательных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с 

ЗПР; 
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-привычную обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных 

для обучающихся мнестических опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения 

заданий); 

-присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; 

-адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей и  

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР: 

1) упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

2) упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие 

смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

3) в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она 

дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми 

акцентами; 

-при необходимости адаптирование текста задания с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (более крупный шрифт, 

четкое отграничение одного задания от  другого; упрощение формулировок задания по 

грамматическому и  

семантическому оформлению и др.); 

- при необходимости предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей 

(одобрение, эмоциональная поддержка), организующей  

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоминание о 

необходимости самопроверки), направляющей (повторение  

и разъяснение инструкции к заданию); 

-увеличение времени на выполнение заданий;  

-возможность организации короткого перерыва (10-15 мин) при нарастании в 

поведении ребенка проявлений утомления, истощения;  

-недопустимыми являются негативные реакции со стороны педагога, создание 

ситуаций, приводящих к эмоциональномутравмированию ребенка. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых результатов 

освоения АОП ООО должна предусматривать оценку достижения обучающимися с ЗПР 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы. 

 

Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО обучающихся 

с ОВЗ. При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АООП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки.  

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие 

положительной динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих 
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успешность достижения образовательных достижений и преодоления отклонений 

развития.  

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, 

обладая такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов  

освоения обучающимися программы коррекционной работы, но и вносить (в случае 

необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. В целях оценки результатов 

освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно 

использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на начальной ступени образования. Данные эксперсс-

диагностики выступают в качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей 

стратегии: продолжения реализации разработанной программы коррекционной работы или 

внесения в нее определенных корректив.  

Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

учебного года, окончание обучения на начальной ступени школьного образования), 

выступает оценка достижений обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми 

результатами освоения обучающимися программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностикиразрабатывает разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

 

Формы контроля и учета достижений обучающихся 

Обязательные 

формы и методы 

контроля 

Формыучетадостижений 

 

текущая  

аттестация 

 

итоговая  

(четверть, год)  

аттестация 

 

урочная  

деятельность 

 

внеурочная  

деятельность 

 

- устный опрос; 

- письменная и  

самостоятельная  

работа; 

- диктанты; 

-контрольное  

списывание; 

тестовые задания; 

- графическая работа; 

- изложение; 

- доклад; 

- творческая работа; 

- посещение уроков по 

-диагностическая; 

контрольная 

работа; 

- диктанты; 

- изложение; 

- контроль 

техники чтения. 

 

-анализ 

динамики;  

текущей 

успеваемости; 

-активность в 

проектах и  

программах в 

урочной 

деятельности. 

 

-участие  в 

выставках, 

конкурсах, 

соревнованиях; 

- активность 

в проектах и  

программах 

внеурочной  

деятельности; 

- творческий  

отчет. 
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программам  

наблюдения. 

 

  - портфолио 

- анализ психолого-педагогических 

исследований 

 

 

Формы представления образовательных результатов: 

 

• табель  успеваемости по предметам (с указанием требований, предъявляемых к 

выставлению отметок); 

• тексты итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и анализ их 

выполнения обучающимся (информация об элементах и уровнях проверяемого знания  –  

знания, понимания, применения, систематизации); 

• устная оценка успешности результатов, формулировка причин неудач и 

рекомендаций по устранению пробелов в обученности по предметам; 

 карты требования предметных и метапредметных результатов; 

• портфолио ученика; 

1)  результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося с ЗПР, УУД. 

По результатам оценки, которая формируется на основе материалов портфолио 

достижений, делаются выводы о: 

1) сформированности у обучающегося  универсальных и предметных способов 

действий, а также опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность 

продолжения образования в основной школе; 

2) сформированности основ  умения учиться, понимаемой как способности к 

самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно-

практических задач; 

3)  индивидуальном прогрессе  в основных сферах развития личности  —  

мотивационно-смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

Дляоценкирезультатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используетсяметод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (экспертов).  

Данная группа экспертов объединяет всех участников образовательного процесса-тех, 

ктоо бучает , воспитывает и тесно контактирует с обучающимся.  

 

Задачей такой экспертной группы является выработка общей оценки достижений 

обучающегося в сферес оциальной (жизненной) компетенции, которая обязательно 

включает мнение семьи, близких ребенка. Основой оценки продвижения ребенка в 

социальной (жизненной) компетенции служит анализ изменений его поведения в 

повседневной жизни -в школе и дома.  

Для полноты оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися 

программы коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных 

представителей), поскольку наличие положительной динамики обучающихся по 

интегративным показателям, свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) 

степени влияния нарушений развития  

на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно-познавательной 

деятельности, но и повседневной жизни.  
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В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное 

психолого-медико-педагогическое обследование для получения необходимой 

информации, позволяющей внести коррективы в организацию и  

содержание программы коррекционной работы.  

Результаты освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не 

выносятся на итоговую оценку. 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Освоение основной образовательной программы должно обеспечить введение в 

культуру ребенка, который выпадает из образовательного пространства в связи с 

особенностями своего физического или психического развития. Введение такого ребенка в 

контекст культурных ценностей открывает ему возможность осмысления собственного 

существования, задает ориентиры для реализации личных устремлений, пробуждает 

стремление, а во многих случаях и готовность, взять на себя посильную ответственность за 

близких, занять активную жизненную позицию в сообществе.  

Получая, таким образом, осмысливаемое образование, ребенок овладевает 

действительно полезными для него знаниями, умениями и навыками, достигает 

максимально доступного ему уровня жизненной компетенции, осваивает необходимые 

формы социального поведения, оказывается способным реализовать их в условиях семьи и 

гражданского общества. 

Содержание подготовки учащихся: на второй ступени обучения, представляющей 

собой продолжение формирования познавательных интересов учащихся и их 

самообразовательных навыков, педагогический коллектив основной школы стремится 

заложить фундамент общей образовательной подготовки школьников, необходимый  для 

освоения общеобразовательной программы (для детей, обучающихся по адаптированной 

образовательной программе с задержкой  психического развития); создать условия для 

самовыражения учащихся на учебных и внеучебных занятиях в школе.  

Программа формирования универсальных учебных действий; программа отдельных 

учебных предметов и курсов внеурочной деятельности; программа духовно-нравственного 

развития, воспитания обучающихся с ЗПР; программа формирования экологической 

культуры, здорового и безопасного образа жизни; программа внеурочной деятельности 

соответствуют ФГОС ООО. 

Структура АОП ООО предполагает введение программы коррекционной работы. 

 

Особенности организации образовательной деятельности в школе 

Структура Задачи Особенности процесса 

обучения 

5-6  

классы  

 

Формирование базы 

основных знаний, умений и 

навыков. Расширение знаний  об 

окружающем мире, развитие 

устной речи; развитие умения 

делать выводы и обобщения, 

правильно выражать свою 

мысль, развитие 

измерительных и  

Особую важность имеет 

межпредметная связь. Учет 

психофизических особенностей  

подросткового возраста. 

Развитие интереса к процессу 

обучения на основе  

индивидуальных 

возможностей учащихся в 

усвоении программного 
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вычислительных операций в 

сочетании с трудовым обучением. 

Закрепление навыков  

правильного письма. 

Сообщение  

профессиональных умений, 

практических знаний.  

 

материала.  

Воспитание в учебной 

деятельности правильных 

межличностных отношений.   

 

7 -9  

классы  

 

Формирование общей 

культуры личности обучающихся, 

воспитанников на основе усвоения 

образовательного минимума 

общеобразовательных программ. 

Создание основы для осознанного 

выбора и последующего освоения 

профессиональных 

образовательных программ. 

Развитие коммуникативных 

возможностей с опорой  

на реальные и 

проектируемые учителем 

ситуации трудового 

взаимодействия.   

 

Организация 

образовательного процесса с 

целью достижения 

обучающимися:  

-  сформированностиУУД;  

-  воспитанности.  

 

 

 

2.1 Направление и содержание программы коррекционной работы 

 

Адаптированная образовательная программапозволяет реализовать 

личностно-ориентированный подход через медико-психолого-педагогическое 

сопровождение ребенка, способствующее достижению обучающимся с задержкой 

психического развития стандарта образования. Она имеет подчиненную, вспомогательную 

функцию по отношению к Образовательной программе, может уточняться и 

корректироваться. 

К числу основных условий необходимых для повышения эффективности обучения и 

воспитания детей с задержкой психического развития относятся: 

- введение системы регулярного, углубленного, комплексного и разностороннего 

изучения детей в процессе различных видов деятельности на уроке, во внеурочное 

время, в семье; 

- интеграция полученных в ходе медицинского, психологического и педагогического 

изучения ребенка данных, объединяемых в симптомокомплексы; 

- разработка и реализация педагогических технологий (диагностико- 

информационных, обучающе-образовательных, коррекционных); 

- объединение усилий педагогов, медицинских и социальных работников в оказании 

всесторонней помощи и поддержки детям с задержкой психического развития; 

- расширение перечня педагогических, психотерапевтических, социальных и 

правовых услуг детям и родителям; 

- развитие системы отношений в направлении педагог-ребенок-родитель-

медицинские работники. 
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Практическая работа по реализации адаптированной образовательной 

программыпредполагает: повышение уровня педагогической компетентности 

педагогов, родителей; применение новых педагогических технологий, учитывающих 

особенности детей с задержкой психического развития; координацию деятельности 

медицинских и образовательных учреждений по осуществлению комплексного медико-

психолого-педагогического сопровождения.  

Программа позволяет педагогам обеспечитьвозможность оптимального применения 

методов и приемов коррекционно-развивающейработы с учетом индивидуально-

типологических особенностей детей. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующиепринципы: 

—Соблюдение интересов ребѐнка. Принцип определяет позицию специалиста, 

который призван решать проблему ребѐнка с максимальной пользой и в интересах 

ребѐнка. 

—Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и 

развития, т. е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции 

нарушений детей с задержкой психического развития, а также всесторонний 

многоуровневый подход специалистов различного профиля, взаимодействие и 

согласованность их действий в решении проблем ребѐнка; участие в данном процессе 

всех участников образовательного процесса. 

—Непрерывность. Принцип гарантирует ребѐнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к еѐ 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 

задержкой психического развития выбирать формы получениядетьми образования, 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересыдетей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями)вопроса о 

направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в классы,занимающиеся 

по адаптированной образовательной программе. 

Психолого-педагогические и организационные условия реализации программы: 

-реализация коррекционно-развивающих мероприятий в соответствии с 

образовательным 

маршрутом ученика; 

-учет особенностей развития каждого ребенка; 

-предоставление психологических и социальных индивидуальных консультаций; 

-создание условий по охране и укреплению здоровья детей; 

-формирование мотивационной готовности к обучению; 

-развитие и совершенствование высших психических функций (память, внимание, 

восприятие, мышление, речь); 

-развитие и совершенствование произвольности, регуляции собственного поведения, 

умения планировать и выполнять по плану учебные и внеучебные действия; 

-совершенствование и развитие эмоционально-личностной сферы; 

-коррекция детско-родительских отношений; 

Теоретико-методологическими основаниями программы коррекционной 

Работы является взаимосвязь трѐх подходов: 

- нейропсихологического, выявляющего причины, лежащие в основе школьных 

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

ребѐнке; 

- междисциплинарного, позволяющего осуществлять совместно-распределѐнную 

деятельность специалистов, сопровождающих развитие ребенка, отражающую, 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). 

 

Структура и содержание программы: 

 

1. Пояснительная записка. 

2. Характеристика контингента учащихся с задержкой психического развития. 

3. 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 подразумевает составление программы 

изучения ребенка различными специалистами (педагогами, психологами, 

медицинскимиработниками, логопедом ) и консультативная деятельность. 

Коррекционно - развивающиий модуль на основе диагностических данных  

обеспечивает создание педагогических условий для ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуально-типологическими особенностями, своевременную 

специализированную помощь в освоении содержания образования и коррекцию 

недостатков в психическом развитии детей с ЗПР, способствует формированию 

универсальных учебных действий у учащихся. 

Лечебно-профилактическиймодульпредполагает проведение 

профилактических мероприятий; соблюдение санитарно-гигиенических норм, 

режимадня, питания ребенка. 

Социально-педагогическиймодульнацелен на повышение уровня профессионального 

образования педагогов; организацию социально-педагогической помощи детям и их 

родителям.) 

 

2.2 Характеристика контингента 

 

         В МБОУ СОШ в 2020-2021 учебном году есть обучающиеся  на уровне 

основного общего образования (5,6,8,9 классы), занимающиеся  по адаптированной 

программе для детей ЗПР. 

 Право каждого ребѐнка с задержкой психического развития на получение 

образования по месту жительства реализуется в МБОУ СОШ № 40 путѐм организации 

совместного обучения их в общеобразовательном классе. 

Обучение по АОП ООО осуществляется на основе рекомендаций ПМПК, 

сформулированных по результатам их комплексного обследования, в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 

Психолого-педагогическая характеристика обучающихся с ЗПР 
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Обучающиеся с ЗПР - это дети, имеющее недостатки в психологическом развитии, 

подтвержденные ПМПК и препятствующие получению образования без создания 

специальных условий. 

Категория обучающихся с ЗПР - наиболее многочисленная среди детей с 

ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и неоднородная по составу группа 

школьников. Среди причин возникновения ЗПР могут фигурировать органическая и/или 

функциональная недостаточность центральной нервной системы, конституциональные 

факторы, хронические соматические заболевания, неблагоприятные условия воспитания, 

психическая и социальная депривация.  

Подобное разнообразие этиологических факторов обусловливает значительный 

диапазон выраженности нарушений - от состояний, приближающихся к уровню 

возрастной нормы, до состояний, требующих отграничения от умственной отсталости.  

Все обучающиеся с ЗПР испытывают в той или иной степени выраженные 

затруднения в усвоении учебных программ, обусловленные недостаточными 

познавательными способностями, специфическими расстройствами психологического 

развития (школьных навыков, речи и др.), нарушениями в организации деятельности и/или 

поведения. Общими для всех обучающихся с ЗПР являются в разной степени выраженные 

недостатки в формировании высших психических функций, замедленный темп либо 

неравномерное становление познавательной деятельности, трудности произвольной 

саморегуляции. Достаточно часто у обучающихся отмечаются нарушения речевой и 

мелкой ручной моторики, зрительного восприятия и пространственной ориентировки, 

умственной работоспособности и эмоциональной сферы. 

Уровень психического развития ребѐнка с ЗПР зависит не только от характера и 

степени выраженности первичного (как правило, биологического по своей природе) 

нарушения, но и от качества предшествующего обучения и воспитания (раннего и 

дошкольного). 

Диапазон различий в развитии обучающихся с ЗПР достаточно велик – от 

практически нормально развивающихся, испытывающих временные и относительно легко 

устранимые трудности, до обучающихся с выраженными и сложными по структуре 

нарушениями когнитивной и аффективно-поведенческой сфер личности. От обучающихся, 

способных при специальной поддержке на равных обучаться совместно со здоровыми 

сверстниками, до обучающихся, нуждающихся при получении начального общего 

образования в систематической и комплексной (психолого-медико-педагогической) 

коррекционной помощи.  

Различие структуры нарушения психического развития у обучающихся с ЗПР 

определяет необходимость многообразия специальной поддержки в получении 

образования и самих образовательных маршрутов, соответствующих возможностям и 

потребностям обучающихся с ЗПР и направленных на преодоление существующих 

ограничений в получении образования, вызванных тяжестью нарушения психического 

развития и способностью или неспособностью обучающегося к освоению образования, 

сопоставимого по срокам с образованием здоровых сверстников. 

Коррекционная  программа адресована обучающимся с ЗПР, у которых отмечаются 

трудности произвольной саморегуляции, проявляющейся в условиях деятельности и 

организованного поведения, и признаки общей социально-эмоциональной незрелости. 

Кроме того, у данной категории обучающихся могут отмечаться признаки легкой 

органической недостаточности центральной нервной системы (ЦНС), выражающиеся в 

повышенной психической истощаемости с сопутствующим снижением умственной 

работоспособности и устойчивости к интеллектуальным и эмоциональным нагрузкам. Но 

при этом наблюдается устойчивость форм адаптивного поведения. 

Особые образовательные потребности обучающихся с ЗПР 
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Особые образовательные потребности различаются у обучающихся с ОВЗ разных 

категорий, поскольку задаются спецификой нарушения психического развития, 

определяют особую логику построения учебной деятельности и находят своѐ отражение в 

структуре и содержании образования. Наряду с этим современные научные представления 

об особенностях психофизического развития разных групп обучающихся позволяют 

выделить образовательные  

потребности, как общие для всех обучающихся с ОВЗ, так и специфические.  

К общим потребностям относятся:  

- получение специальной помощи средствами образования сразу же после выявления 

первичного нарушения развития; 

- выделение пропедевтического периода в образовании, обеспечивающего 

преемственность между школьным этапами; 

- получение основного общего образования в условиях образовательной организации, 

адекватного образовательным потребностям обучающегося с ЗПР; 

- обязательность непрерывности коррекционно-развивающей деятельности, 

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

индивидуальной работы; 

- психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие ребенка с 

педагогами и соучениками;  

- психологическое сопровождение, направленное на установление взаимодействия 

семьи и образовательной организации;  

- постепенное расширение образовательного пространства, выходящего за пределы  

образовательной организации. 

 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АОП ООО характерны следующие 

специфические образовательные потребности: 

- адаптация основной общеобразовательной программы начального общего 

образования с учетом необходимости коррекции психофизического развития; 

- обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды с учетом функционального состояния центральной нервной системы (ЦНС) и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (быстрой истощаемости, 

низкой работоспособности, пониженного общего тонуса и др.); 

- организация учебной деятельности с учетом специфики усвоения знаний, умений и 

навыков обучающимися с ЗПР («пошаговом» предъявлении материала, дозированной 

помощи взрослого, использовании специальных методов, приемов и средств, 

способствующих как общему развитию обучающегося, так и компенсации 

индивидуальных недостатков развития); 

- обеспечение индивидуального темпа обучения и продвижения в образовательном 

пространстве для разных категорий обучающихся с ЗПР; 

- профилактика и коррекция социокультурной и школьной дезадаптации; 

- постоянный (пошаговый) мониторинг результативности образования и 

сформированности социальной компетенции обучающихся, уровня и динамики 

психофизического развития; 

- обеспечение непрерывного контроля за становлением учебно-познавательной 

деятельности обучающегося с ЗПР, продолжающегося до достижения уровня, 

позволяющего справляться с учебными заданиями самостоятельно; 

- постоянное стимулирование познавательной активности, побуждение интереса к 

себе, окружающему предметному и социальному миру; 

- постоянная помощь в осмыслении и расширении контекста усваиваемых знаний, в 

закреплении и совершенствовании освоенных умений; 
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- специальное обучение «переносу» сформированных знаний и умений в новые 

ситуации взаимодействия с действительностью;  

- постоянная актуализация знаний, умений и одобряемых обществом норм поведения; 

- использование преимущественно позитивных средств стимуляции деятельности и 

поведения; 

- развитие и отработка средств коммуникации, приемов конструктивного общения и 

взаимодействия (с членами семьи, со сверстниками, с взрослыми), формирование навыков 

социально одобряемого поведения; 

- специальная психо-коррекционная помощь, направленная на формирование 

способности к самостоятельной организации собственной деятельности и осознанию 

возникающих трудностей, формирование умения запрашивать и использовать помощь 

взрослого; 

- обеспечение взаимодействия семьи и образовательной организации (сотрудничество 

с родителями, активизация ресурсов семьи для формирования социально активной 

позиции, нравственных и общекультурных ценностей). 

Особенности детей с задержкой психического развития в условиях 

образовательногопроцесса в общеобразовательных классах : 

- сниженная  работоспособность; 

- повышенная истощаемость; 

- неустойчивость внимания; 

-более низкий уровень развития восприятия; 

-недостаточная продуктивность произвольной памяти; 

- отставание в развитии всех форм мышления; 

- своеобразное поведение; 

- бедный словарный запас; 

- низкий навык самоконтроля; 

- незрелость эмоционально-волевой сферы;  

- ограниченный запас общих сведений и представлений; 

- слабая техника чтения; 

- трудности в решении задач, выполнении математических действий. 

Рекомендуемые условия обучения и воспитания: 

- организация детей с ЗПР в классе, занимающихся по адаптивной программе; 

- соответствие темпа, объема и сложности учебной программы реальным 

познавательным возможностям ребенка, уровню его когнитивной сферы, уровню 

подготовленности т.е. уже усвоенным знаниям и навыкам; 

- целенаправленное развитие общеинтеллектуальной деятельности (умение 

осознавать учебные задачи, ориентироваться в условиях, осмысливать информацию); 

- сотрудничество со взрослыми, оказание педагогом необходимой помощи ребенку с 

учетом его индивидуальных проблем; 

- индивидуальная дозированная помощь ученику; 

- развитие у ребенка чувствительности к помощи, способность воспринимать и 

принимать помощь; 

- щадящий режим, соблюдение гигиенических и валеологических требований 

- специальная подготовка педагога; 

-создание у ученика чувства защищенности и эмоционального комфорта; 

- поддержка ученика учителями школы. 

Пять модулей по построению работы с детьми с ЗПР: концептуальный, диагностико-

консультативный, коррекционно-развивающий, профилактический, 

социально-педагогический. 

Концептуальный модуль. 
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В адаптированной образовательной программемедико-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 четырѐхфункций:диагностика 

сущности возникшей проблемы; информация о сути проблемы и путях еѐ решения; 

консультация на этапе принятия решения и разработка плана решения проблемы; 

помощьна этапе реализации плана решения. 

Основными принципами сопровождения ребѐнка в образовательном 

учреждении являются: рекомендательный характер советов сопровождающего; 

приоритетинтересов сопровождаемого («на стороне ребѐнка»); непрерывность 

сопровождения; мультидисциплинарность (комплексный подход) сопровождения. 

Основная цель сопровождения-оказание помощи в решении проблем. 

Задачи сопровождения: правильный выбор образовательного маршрута; 

преодоление затруднений в учѐбе; решение личностных проблем развития ребѐнка; 

формирование здорового образа жизни. 

Организационно-управленческой формой сопровожденияявляется медико-психолого-

педагогический консилиум. Его главные задачи: защита прав и интересовребѐнка; 

массовая диагностика по проблемам развития; выявление групп детей,требующих 

внимания специалистов; консультирование всех участников образовательногопроцесса. 

Переход детей из дошкольных образовательных учреждений в начальную школу,а 

затем в основную является кризисным. Поэтому приоритетным направлениемдеятельности 

службы сопровождения является профилактическая работа с детьми с ЗПРпо 

предупреждению проблем адаптационного периода: социально-

психологических(проблемы социальной дезадаптации), личностных (неуверенность в себе, 

высокаятревожность, неадекватная самооценка, низкая учебная мотивация и т.д.), 

познавательных (проблемы восприятия, внимания, памяти, мышления, трудностей в 

обучении). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР можно рассматриватькак 

комплексную технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку 

иродителям в решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со 

стороныспециалистов разного профиля, действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ЗПР в 

образовательной организации имеет проведение информационно-

просветительской,разъяснительной работы по вопросам, связанным с особенностями 

образовательногопроцесса для данной категории детей, со всеми участниками 

образовательного процесса— учащимися (как имеющими, так и не имеющими недостатки 

в развитии), ихродителями (законными представителями), педагогическими работниками. 

 

Программа медико-психолого-педагогического изучения ребёнка. 

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.  

педиатр, педагог. 

Наблюдения во время 

занятий, в перемены, во 

время игр и т. д.  

(педагог). Обследование  

ребенка врачом. Беседа  
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Физическое состояние учащегося. 

Изменения в физическом развитии 

(рост, вес и т. д.). Нарушения  

движений (скованность, 

расторможенность, параличи, 

парезы, стереотипные и навязчивые  

движения). Утомляемость. 

Состояние анализаторов. 

врача с родителями. 

 

 

Психолого-

логопедическое 

 

Обследование актуального уровня 

психического и речевого развития, 

определение зоны ближайшего  

развития. 

Внимание: устойчивость, 

переключаемость с 

одного вида деятельности на 

другой, объем, работоспособность. 

Мышление: визуальное (линейное, 

структурное); понятийное 

(интуитивное, логическое); 

абстрактное, речевое, образное. 

Память: зрительная, слуховая, 

моторная, смешанная.  

Быстрота и прочность запоминания.  

Индивидуальные особенности. 

Моторика. Речь. 

 

Наблюдение за ребенком  

на занятиях и во 

внеурочное время.  

(учитель). 

Беседы с ребенком, с 

родителями. 

Наблюдения за речью  

ребенка на занятиях и в 

свободное время. 

Изучение письменных 

работ (учитель).  

 

Социально-

педагогическое 

 

Семья ребенка. Состав семьи. 

Условия воспитания.  

Умение учиться. Организованность, 

выполнение требований педагогов, 

самостоятельная работа,  

самоконтроль. Трудности в 

овладении новым материалом. 

Мотивы учебной деятельности. 

Прилежание, отношение к отметке, 

похвале или порицанию  

учителя, воспитателя. 

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: 

Посещение семьи  

ребенка (классный 

руководитель). 

Наблюдения во время 

занятий. Изучение работ  

ученика (педагог). 

Анкетирование по 

выявлению школьных 

трудностей (учитель). 

Беседа с родителями и  

учителями-

предметниками. 

Анкета для родителей и  

учителей. 

Наблюдение за ребѐнком 

в различных видах  

деятельности. 
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роль в коллективе, симпатии, дружба 

с детьми, отношение к младшим и 

старшим товарищам. Нарушения в 

поведении: гиперактивность, 

замкнутость, аутистические 

проявления, обидчивость, эгоизм. 

Поведение. Уровень притязаний и 

самооценка. 

 

 

 

Диагностико-консультативный модуль 

 

Педагогустанавливает усвоенный детьми объем знаний, умений, навыков; 

выявляет трудности, которые испытывают они в обучении, и условия, при которых 

этитрудности могут быть преодолены. Педагог отмечает особенности личности, 

адекватностьповедения в различных ситуациях. В сложных случаях, когда педагог не 

может самобъяснить причину и добиться желаемых результатов, он обращается к 

специалистам(психологу, логопеду ) . 

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 

неквалификацию их родителями, педагогами или самими детьми. 

2. Изучение истории развития ребѐнка. Подробный анализ собирает и анализирует 

врач. Психолог выявляет обстоятельства, которые могли повлиять на развитие ребенка 

(внутриутробные поражения, родовые травмы, тяжелые заболевания в первые месяцы 

игоды жизни). Имеют значение наследственность (психические заболевания или 

некоторыеконституциональные черты); семья, среда, в которой живет ребѐнок (социально 

неблагополучная, ранняя депривация). Необходимо знать характер воспитания 

ребенка(чрезмерная опека, отсутствие внимания к нему и другие). 

3. Изучение работ ребѐнка (тетради, рисунки, поделки и т. п.). 

4. Непосредственное обследование ребѐнка. Беседа с целью уточнения мотивации, 

запаса представлений об окружающем мире, уровня развития речи. 

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 

знанияхучебного материала; для других - формирование произвольной деятельности, 

выработканавыка самоконтроля; для третьих необходимы специальные занятия по 

развитиюмоторики и т.д. 

Эти рекомендации психолог обсуждает с учителем и родителями, 

осуществляяпостоянное взаимодействие. Составляется комплексный план оказания 
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ребенкупсихолого-педагогической помощи с указанием этапов и методов коррекционной 

работы. 

Обращается внимание на предупреждение физических, интеллектуальных и 

эмоциональных перегрузок. 

Коррекционно-развивающий модуль 

Вопрос о выборе образовательного и реабилитационного маршрута ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, в том числе об определении формы и степениего 

интеграции в образовательную среду, решается исходя из потребностей,особенностей 

развития и возможностей ребенка, с непосредственным участием егородителей (законных 

представителей). Для детей выстраивается корреционно-развивающая работа, 

направленная на постепенное увеличение меры самостоятельности,подчинение своей 

деятельности поставленной цели при организующей, стимулирующейпомощи взрослого; 

переключение учащихся на практическую деятельность с предметами или на другие 

облегченные задания, подкрепляющие их веру в собственные силы и т.д. 

Учащиеся занимаются по адаптированной образовательной программе для детейс 

ЗПР —форма дифференциации образования, которая позволяет решать 

задачисвоевременной активной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. 

Принцип вариативности и возможности выбора заданий активно используется 

напротяжении всего курса обучения по предметам учебного плана и позволяет 

каждомуучащемуся обучаться на максимально посильном для него уровне, 

соответствующем егоспособностям, особенностям развития и склонностям, снимает 

излишнее эмоциональное иинтеллектуальное напряжение, способствуют формированию 

положительных мотивов обучения. 

Содержание и формы коррекционной работы классного руководителя : 

- наблюдение за учениками в учебной и внеурочной деятельности (ежедневно); 

- поддержание постоянной связи с учителями-предметниками, школьным 

психологом, медицинским работником, администрацией школы, родителями; 

- составление психолого-педагогической характеристики учащегося с ОВЗ при 

помощи методов наблюдения, беседы, экспериментального обследования, где 

отражаютсяособенности его личности, поведения, межличностных отношений с 

родителями иодноклассниками, уровень и особенности интеллектуального развития и 

результатыучебы, основные виды трудностей при обучении ребѐнка. 

- составление индивидуального маршрута сопровождения учащегося (вместе с 

психологом и учителями-предметниками), где отражаются пробелы знаний и 

намечаютсяпути их ликвидации, способ предъявления учебного материала, темп 

обучения,направления коррекционной работы; 

- контроль успеваемости и поведения учащихся в классе; 

- формирование микроклимата в классе, способствующего тому, чтобы каждый  

учащийся с ОВЗ чувствовал себя в школе комфортно; 

- ведение документации (психолого-педагогические дневники наблюдения за  

учащимися и др.); 

- организация внеурочной деятельности, направленной на развитие познавательных 

интересов учащихся, их общее развитие. 

Для повышения качества коррекционной работы необходимо выполнение следующих 

условий: 

- обучение детей (в процессе формирования представлений) выявлению характерных, 

существенных признаков предметов, развитие умений сравнивать, сопоставлять; 

- побуждение к речевой деятельности, осуществление контроля за речевой 

деятельностью детей; 
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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 деятельность 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 ЗПР является организация 

групповых и индивидуальных занятий, которые дополняют коррекционно-

развивающуюработу, и направлены на преодоление специфических трудностей и 

недостатков,характерных для учащихся с ЗПР. 

Цель коррекционно-развивающих занятий– коррекция недостатков познавательной и 

эмоционально-личностной сферы детей средствами изучаемого программного материала. 

Задачи,решаемые на коррекционно-развивающих занятиях: создание условий 

дляразвития сохранных функций; формирование положительной мотивации к 

обучению;повышение уровня общего развития, восполнение пробелов предшествующего 

развития иобучения; коррекция отклонений в развитии познавательной и эмоционально –

личностнойсферы; формирование механизмов волевой регуляции в процессе 

осуществления заданнойдеятельности; воспитание умения общаться, развитие 

коммуникативных навыков. 

Занятия строятся с учетом основных принципов коррекционно-развивающего 

обучения: 

 принцип системности коррекционных (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; 

 принцип единства диагностики и коррекции реализуется в двух аспектах; 

 началу коррекционной работы должен предшествовать этап комплексного 

диагностического обследования, позволяющий выявить характер и интенсивность 

трудностей развития, сделать заключение об их возможных причинах и наосновании этого 

заключения строить коррекционную работу, исходя из ближайшегопрогноза развития 

(совместно с психологом); 

 реализация коррекционно-развивающей работы требует от педагога постоянного 

контроля динамики изменений личности, поведения и деятельности, эмоциональных 

состояний, чувств и переживаний ребенка. Такой контроль позволяетвовремя вносить 

коррективы в коррекционно-развивающую работу. 

Деятельностный принцип коррекции определяет тактику проведения 

коррекционной работы через активизацию деятельности каждого ученика, в ходе 

которойсоздается необходимая основа для позитивных сдвигов в развитии личности 

ребенка. 

Учет индивидуальных особенностей личности позволяет наметить программу  

оптимизации в пределах психофизических особенностей каждого ребенка.                

Коррекционнаяработа должна создавать оптимальные возможности для 

индивидуализации развития. 
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Принцип динамичности восприятия заключается в разработке таких заданий, при 

решении которых возникают какие-либо препятствия. Их преодоление 

способствуетразвитию учащихся, раскрытию возможностей и способностей.  

Каждое задание должнопроходить ряд этапов от простого к сложному. Уровень 

сложности должен быть доступенконкретному ребенку. Это позволяет поддерживать 

интерес к работе и дает возможность испытать радость преодоления трудностей. 

Принцип продуктивной обработки информации заключается в организации обучения 

таким образом, чтобы у обучающихся развивался навык переноса обработкиинформации, 

следовательно - механизм самостоятельного поиска, выбора и принятиярешения. 

Принцип учета эмоциональной окрашенности материала предполагает, чтобы игры, 

задания и упражнения создавали благоприятный, эмоциональный фон, стимулировали 

положительные эмоции. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, таккак на 

первых этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное 

переживание успеха на фоне определенной затраты усилий. В дальнейшемтрудность 

задания следует увеличивать пропорционально возрастающим возможностям ребенка. 

Изучение индивидуальных особенностей учащихся позволяет планировать сроки, 

этапы и основные направления коррекционной работы. Дети, успешно справляющиеся 

спрограммой, освобождаются от посещения коррекционно-развивающих занятий. 

По мере выявления индивидуальных пробелов в развитии и обучении детей с ЗПР 

проектируется программа коррекционной работы в последующие годы обучения. 

Принципами построения занятий являются: 

1) частая смена видов деятельности. Известно, что внимание детей с 

интеллектуальной недостаточностью очень неустойчивое, кратковременное и 

привлекается только ярким внешним видом предметов. Поэтому при смене объектов и 

видов деятельности внимание ребѐнка снова привлекается и это даѐт возможность 

продуктивно продолжать занятие; 

2) повторяемость программного материала. Школьникам с интеллектуальным 

недоразвитием требуется значительно большее количество повторений, чем детям 

снормальным интеллектом. Занятия должны строиться так, чтобы повторение одних и 

техже заданий происходило в новых ситуациях на новых предметах. Это необходимо по 

двумпричинам: первая – чтобы у детей не пропадал интерес к занятиям; вторая – 

дляформирования переноса полученных знаний и умений на новые объекты и ситуации. 

Важно создавать ситуацию достижения успеха на индивидуально-групповых 

занятиях. При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также 

помнить и об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфике 

мотивации их деятельности. Эффективно использование различного рода игровых 

ситуаций, дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать 

учебнуюдеятельность более актуальной и значимой для ребенка. 

Выбор методов обучения осуществляется в соответствии с особенностями 

познавательной деятельности детей с трудностями в обучении, в связи с чем,  важное 

место занимает метод «маленьких шагов» с большой детализацией, свернутостью 

действий в форме алгоритмов и использованием предметно-практической деятельности. 

Коррекционная работа по программе направлена на коррекцию всей личности ивключает 

все формы средового, личностного и коллективного воздействия на ребѐнка и 

представлена следующими принципами: 

- развитие интеллекта с опорой на «зону ближайшего развития»;  

- развитие в адекватном темпе; 

- вовлечение в интересную деятельность; 
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- воздействие через эмоциональную сферу; 

- объяснение материала в интересной форме; 

- гибкая система контроля знаний и их оценки. 

Лечебно-профилактический модуль 

Модуль предполагает проведение профилактических мероприятий. В МБОУ «СОШ 

№40» осуществляется контроль за соблюдением санитарно-гигиенических норм, режимом 

дня, питанием ребенка, использование здоровье сберегающих технологий на уроках и во 

внеурочной деятельности). 

Социально-педагогический модуль 

1. Программы повышения профессиональной компетентности педагогов. 

Педагог должен быть знаком с особенностями развития данной неоднородной 

группыдетей. Это необходимо для того, чтобы иметь возможность разобраться в 

комплексепроблем, грамотно поставить вопрос перед психологами-консультантами, 

правильноинтерпретировать их рекомендации, координировать работу учителей-

предметников иродителей, вести коррекционные занятия с учениками, имеющими 

нарушения. Педагогпод руководством психолога может провести диагностику, используя 

несложныеметодики. Все педагоги проходят курсы повышения квалификации на 

семинарах-практикумах, курсах переподготовки по работе с детьми с ОВЗ. В 2017-2020 

учебном году данные курсы прошли 5 педагогов школы. 

2. Психотерапевтическая работа с семьей. Цель – повышение уровня родительской 

компетентности и активизация роли родителей в воспитании и обученииребенка. 

Проводится на индивидуальных консультациях специалистами, на 

родительскихсобраниях. Реализация индивидуального образовательного маршрута требует 

постоянногоотслеживания направления развития детей, что делает необходимым 

разработку системы начальной, текущей и итоговой диагностики по годам обучения. 

 

Этапы создания и реализации программы коррекционной работы 

 

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 

исмыслов формируется коллектив участников проекта (учителя-предметники, 

медицинские работники). Коллективный субъект осваивает позиции теоретика, методолога 

и обсуждает основания проектирования программы коррекционной работы. 

Второй этап – проектный - включает в себя: подготовку учителей к участию в 

реализации программы коррекционной работы и знакомство с комплектом документов, 

входящих в структуру программы: карта медико-психолого-

педагогическогосопровождения детей, диагностическая карта школьных трудностей, 

индивидуальныйобразовательный маршрут, дневник наблюдений. 

 

Требования к специалистам, реализующим программу 

 

Основной ресурс для реализации программы - человеческий (наличие специалистов, 

готовых работать сребенком, испытывающим трудности в обучении). Субъекты, 

осуществляющие сопровождение ребѐнка, в ходе проектного этапа эксперимента 

реализуют несколькопрофессиональных позиций – диагностическую, проектную, 
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аналитическую,последовательное прохождение которых обеспечивает разработку проекта 

программы коррекционной работы: 

На третьем этапе – технологическом-осуществляется практическая реализация 

программы коррекционной работы. На основе наблюдения педагогами заповедением 

ребенка на уроке и переменах, качеством обучения, активностью участияребенка во 

внеурочных мероприятиях определяются функции содержание дальнейшей деятельности 

учителей-предметников, родителей, психолога. 

Четвѐртый этап - заключительный (аналитико-обобщающий) - включает в себя 

итоговую диагностику, совместный анализ результатов коррекционной работы, 

рефлексию. 

Результатом коррекционной работы является достижение ребѐнком с ЗПР 

планируемых результатов освоения образовательной программы школы. 

Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ № 

40 разработана в соответствии с требованиями федерального 

государственногообразовательного стандарта основного общего образования к структуре и 

содержаниюосновной образовательной программы. 

 

Система показателей оценки достижений обучающихся с ОВЗ 

 

1.Мониторинг сформированности знаний, умений, навыков по предметам. 

В ходе контроля проверяется соответствие достигнутых учащимися знаний-умений-

навыков установленным государством эталонам (стандартам), а оценка выражает реакцию 

на степень и качество этого соответствия, (отлично, хорошо, 

удовлетворительно,плохо)Система контроля и оценкипозволяет установить персональную 

ответственностьучителя и школы в целом за качество процесса обучения. Результат 

деятельностиучительского коллектива определяется прежде всего по глубине, прочности 

исистематичности знаний учащихся, уровню их воспитанности и развития. 

Особенностями системы оценки индивидуальных образовательных достижений 

обучащихся с ОВЗ являются: 

-комплексный подход к оценке результатов образования (оценка предметных, 

метапредметных и личностных результатов ООО); 

-использование планируемых результатов освоения основных образовательных 

программ в качестве содержательной и критериальной базы оценки; 

-оценка успешности освоения содержания отдельных учебных предметов на основе 

системно-деятельностного подхода; 

-создание условий для сочетания внешней и внутренней оценки как механизма 

обеспечения качества образования (на максимальном уровне, возможном для ребенка с 

ОВЗ); 

-использование персонифицированных процедур итоговой оценки и аттестации 

обучающихся и неперсонифицированных процедур оценки состояния и тенденций 

развития системы образования; 

-опора на принцип разноуровневой дифференциации, уровневый подход к разработке 

планируемых результатов, инструментария и представлению их в зависимости от уровня 

овладения  

темой, уровня и особенностей психо-физического развития ребенка с ОВЗ; 

-использование наряду со стандартизированными письменными или устными 

работами таких форм и методов оценки, как проектные задачи, задания и деятельность, 

практических работы, творческие работы, самоанализ, самооценка, наблюдения и др. (на 

максимально возможном уровне для детей с ОВЗ с учетом особенностей их развития и 

компенсаторных возможностей). 
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При оценке результатов освоения АОП по завершению каждой из ступеней 

школьного образования учитываем индивидуальный темп освоения содержания 

образования ребенка с ОВЗ. Выясняем, что ребенок должен знать и уметь на 

даннойступени образования, что из полученных знаний и умений он может и должен 

применятьна практике, насколько активно, свободно и творчески он их применяет.  

Нецелесообразно оценивать результаты овладения программой по 

отдельнымпредметам в силу особенностей развития ребенка с ОВЗ, необходим 

комплексный подход к оценке знаний по всем учебным дисциплинам.  

Неуспешность ребенка по отдельным предметам, связанная с особенностями его 

развития и ведущим нарушениемне должна служить препятствием для перехода на 

следующую образовательную ступень. 

Учет особых образовательных потребностей ребенка с ОВЗ предполагает 

использование специальной и подробной шкалы оценок. Подобные шкалы необходимыдля 

выявления даже минимальных шагов в продвижении ребенка в достиженииориентиров 

заданных стандартом и максимально точной оценки соотношения междуожидаемым и 

полученным результатом. 

 

Формы представления образовательных результатов 

 

 табель успеваемости по предметам (с указанием требований, 

 предъявляемых к выставлению отметок с учетом особенностей детей с ОВЗ); 

 анализ итоговых диагностических контрольных работ, диктантов и др (информация 

об элементах и уровнях проверяемого знания – знания, понимания, 

 применения, систематизации); 

 обсуждение на школьном ПП консилиуме и устная оценка успешности 

результатов, формулировка причин неудач и рекомендаций по устранению проблем; 

 результаты психолого-педагогических исследований, иллюстрирующих динамику 

развития отдельных интеллектуальных и личностных качеств обучающегося, УУД. 

Оптимальным способом организации индивидуальной оценки 

образовательныхдостижений - является портфолио обучающегося, понимаемое как 

сборник работ ирезультатов ребенка с ОВЗ, которое демонстрирует его усилия, прогресс и 

достижения вразличных областях. 

В состав портфолио индивидуальных образовательных достижений включаются: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе 

обязательных учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых 

ребенком факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной 

программы школы (как еѐ общеобразовательной составляющей, так ипрограммы 

дополнительного образования). Обязательной составляющей портфолиодостижений 

являются материалы стартовой диагностики, промежуточных и 

итоговыхстандартизированных работ по отдельным предметам. 

2. Систематизированные материалы наблюдений (оценочные листы, материалы и 

листы наблюдений и т. п.) за процессом овладения универсальными учебными 

действиями, которые ведет классный руководитель, учителя-предметники,  организатор 

воспитательной работы и другиенепосредственные участники образовательного процесса. 

Уровень достижения конкретных предметных и метапредметных результатов 

отслеживается с помощью «листов учебных достижений». Цель которых: 

отследитьдинамику продвижения учащегося в достижении предметных и метапредметных 

результатов. При создании данных листов учитываются программа, 

реализуемаяобразовательным учреждением, а также программа, по которой обучается 



26 
 

ребенок сОВЗ и требования к обязательному минимуму содержания образования. 

Заполняетсяпосле проведения самостоятельных и контрольных работ. 

Отслеживание результатов достижений может вестись по следующим критериям: 

-По темпу освоения учебного материала; 

-По объему выполнения учебных (письменных и устных) заданий на уроке; 

-По качеству выполнения письменных и устных учебных заданий; 

-По познавательной самостоятельности выполнения учебных заданий. 

-По виду, объему и длительности оказываемой помощи при выполнении заданий; 

-По специфике организационной и произвольной деятельности 

При оценке результатов на урокеопределяется уровень овладения темой:  

репродуктивный, частично-поисковый или проблемный. 

При оценивании индивидуальных образовательных достижений ребенка с ОВЗ 

необходимо учитывать: 

-психо-физиологические особенности, характерные для учащихся с ОВЗ; 

-индивидуальные особенности конкретного ребенка 

Оцениванию не подлежат: 

-темп работы ученика; 

-личностные качества школьников; 

-своеобразие их психических процессов (особенности памяти, внимания, восприятия 

и т. д.). 

 

Оценочные и методические материалы 

 

Педагогическая поддержка индивидуальности обучающихся с задержкой 

психического развития осуществляется через систему заданий разного уровня трудности, 

сочетание индивидуальной работы с работой в малых группах и участием в клубной 

деятельности, что позволяет обеспечить условия, при которых обучение идет в зоне 

ближайшего развития каждого ученика.  

Соответственно при разработке оценочных материалов педагогами учитывались 

следующие положения: 

- возраст школьника; 

-разный уровень его развития, 

-топографическая принадлежность школьника, 

-разный уровень владения русским языком, 

- особенности мировосприятия школьника. 

Методические материалы, используемые педагогическими работниками, позволяют 

осуществлять индивидуализацию и дифференциацию образования обучающихся с ЗПР. 

 
2.3. Программа воспитания и социализации учащихся  

при получении основного общего образования 

 

Программа воспитания и социализации обучающихся при получении основного общего 

образования (далее - Программа) должна быть построена на основе базовых национальных 

ценностей российского общества, таких, как патриотизм, социальная солидарность, 

гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, традиционные религии России, 

искусство, природа, человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, осознающего 

ответственность за настоящее и будущее своей страны, укорененного в духовных и культурных 

традициях многонационального народа России (в ред. Приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 

N 1644). 

Программа направлена на: 
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 освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил общественного 

поведения; 

 формирование готовности обучающихся к выбору направления своей профессиональной 

деятельности в соответствии с личными интересами, индивидуальными особенностями и 

способностями, с учетом потребностей рынка труда; 

 формирование и развитие знаний, установок, личностных ориентиров и норм здорового и 

безопасного образа жизни с целью сохранения и укрепления физического, психологического и 

социального здоровья обучающихся как одной из ценностных составляющих личности 

обучающегося и ориентированной на достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования; 

 формирование экологической культуры. 

Программа должна обеспечить: 

 формирование уклада школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды 

развития обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик, 

основанного на системе базовых национальных ценностей российского общества, учитывающего 

историко-культурную и этническую специфику региона, потребности обучающихся и их 

родителей (законных представителей); 

 усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение начального опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности, конструктивного социального поведения, 

мотивации и способности к духовно-нравственному развитию; 

 приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 

социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 

общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 

идентичности; 

 социальную самоидентификацию обучающихся посредством личностно значимой и 

общественно приемлемой деятельности; 

 формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для конструктивного, 

успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, установленных 

российским законодательством; 

 приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, социальных ролях 

человека; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных способов 

самореализации; 

 приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным традициям, участие в 

детско-юношеских организациях и движениях, школьных и внешкольных организациях 

(спортивные секции, творческие клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, 

библиотечная сеть, краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-патриотических 

объединениях, в проведении акций и праздников (региональных, государственных, 

международных); 

 участие обучающихся в деятельности производственных, творческих объединений, 

благотворительных организаций; в экологическом просвещении сверстников, родителей, 

населения; в благоустройстве школы, класса, сельского поселения, города; 

 формирование способности противостоять негативным воздействиям социальной среды, 

факторам микросоциальной среды; 

 развитие педагогической компетентности родителей (законных представителей) в целях 

содействия социализации обучающихся в семье; учет индивидуальных и возрастных особенностей 

обучающихся, культурных и социальных потребностей их семей; 

 формирование у обучающихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 

 овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 

образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 

служб занятости населения; 
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 развитие собственных представлений о перспективах своего профессионального 

образования и будущей профессиональной деятельности; 

 приобретение практического опыта, соответствующего интересам и способностям 

обучающихся; 

 создание условий для профессиональной ориентации обучающихся через систему работы 

педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми предприятиями, 

профессиональными образовательными организациями, образовательными организациями 

высшего образования, центрами профориентационной работы; совместную деятельность 

обучающихся с родителями (законными представителями) (в ред. Приказа Минобрнауки России от 

29.12.2014 N 1644); 

 информирование обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной 

деятельности, социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях 

местного, регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой 

деятельности; 

 использование средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие 

консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 

профессиональных склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей 

и компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 

компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах); 

 осознание обучающимися ценности экологически целесообразного, здорового и 

безопасного образа жизни; 

 формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 

готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 

собственных возможностей; 

 осознанное отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового 

питания; 

 формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе 

экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; 

 овладение современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков 

личной гигиены; 

 формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам 

улучшения экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего просвещения населения, профилактики употребления 

наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных заболеваний; 

убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и табакокурения; 

 осознание обучающимися взаимной связи здоровья человека и экологического состояния 

окружающей его среды, роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного 

здоровья и безопасности; необходимости следования принципу предосторожности при выборе 

варианта поведения. 

 

Цель и задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации 

обучающихся, описание ценностных ориентиров, лежащих в её основе 

 

Целью духовно-нравственного развития, воспитания и социализации, учащихся Школы 

является развитие и воспитание компетентного гражданина России, принимающего судьбу 

Отечества как свою личную, осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укорененного в духовных и культурных традициях многонационального народа России. 

Задачи духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся: 

• освоение учащимися ценностно-нормативного и деятельностно-практического аспекта 
отношений человека с человеком, патриота с Родиной, гражданина с правовым государством и 
гражданским обществом, человека с природой, с искусством и т.д.; 
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• вовлечение учащегося в процессы самопознания, самопонимания, содействие учащимся в 
соотнесении представлений о собственных возможностях, интересах, ограничениях с запросами и 
требованиями окружающих людей, общества, государства, помощь в личностном 
самоопределении, проектировании индивидуальных образовательных траекторий и образа 
будущей профессиональной деятельности, поддержка деятельности учащегося по саморазвитию; 

• овладение учащимся социальными, регулятивными и коммуникативными компетенциями, 
обеспечивающими им индивидуальную успешность в общении с окружающими, результативность 
в социальных практиках, процессе в сотрудничества со сверстниками, старшими и младшими. 

Ценностные ориентиры программы воспитания и социализации учащихся школы 

соответствуют базовым национальным ценностям российского общества, определяемых 

положениями Конституции Российской Федерации: 

 «Российская Федерация - Россия есть демократическое федеративное правовое государство 
с республиканской формой правления» (ГлД, ст.1); 

 «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью» (Гл.1 ст.2); 

 «Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека» (Гл.1, ст.7); 

 «В Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, 

государственная, муниципальная и иные формы собственности» (Гл.1, ст.8); 

 «В Российской Федерации признаются и гарантируются права и свободы человека и 

гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в 

соответствии с настоящей Конституцией. 

 «Основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения. 

Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно нарушать права и свободы других 

лиц» (Гл.1,ст.17). 

Базовые национальные ценности российского общества применительно к системе 

образования определены положениями Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» (№ 273-Ф3 от 29 декабря 2012 г.): 

«...гуманистический характер образования, приоритет жизни и здоровья человека, прав и 

свобод личности, свободного развития личности, воспитание взаимоуважения, трудолюбия, 

гражданственности, патриотизма, ответственности, правовой культуры, бережного отношения к 

природе и окружающей среде, рационального природопользования; 

...демократический характер управления образованием, обеспечение прав педагогических 

работников, учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся на 

участие в управлении образовательными организациями; 

...недопустимость ограничения или устранения конкуренции в сфере образования; 

...сочетание государственного и договорного регулирования отношений в сфере образования» 

(Ст. 3). 

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 

образованияперечисляет базовые национальные ценности российского общества: патриотизм, 

социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, труд и творчество, наука, 

традиционные религии России, искусство, природа, человечество. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования «усвоение гуманистических, 

демократических  и традиционных ценностей многонационального российского общества... 

формирование осознанного, уважительного  и доброжелательного отношения к другому человеку, 

его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, культуре, 

религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и способности 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания» (ФГОС ООО: Раздел IV. 

Требования к результатам освоения образовательной программы основного общего образования, 

п.24). 
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Направления деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации, профессиональной ориентации обучающихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культурыобучающихся, отражающие 

специфику организации, осуществляющей образовательную деятельность, запросы 

участников образовательных отношений 

 

Определяющим способом деятельности по духовно-нравственному развитию, воспитанию и 

социализации является формирование уклада жизни школы: 

• обеспечивающего создание социальной среды развития учащихся; 

• включающего урочную и внеурочную (общественно значимую деятельность, систему 
воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик); 

• основанного на системе базовых национальных ценностей российскогообщества; 

• учитывающего историко-культурную и этническую специфику региона, потребности 
учащихся и их родителей (законных представителей). 

В формировании уклада жизни школы определяющую роль призвана играть общность 

участников образовательных отношений: учащиеся, ученические коллективы, педагогический 

коллектив школы, администрация, учредитель образовательной организации, родительское 

сообщество – Управляющий Совет Учреждения, общественность. Важным элементом 

формирования уклада жизни школы являются коллективные обсуждения, дискуссии, позволяющие 

наиболее точно определить специфику ценностных и целевых ориентиров школы, элементов 

коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

Основными направлениями деятельности Школы по духовно- нравственному развитию, 

воспитанию и социализации, профессиональной ориентации учащихся, здоровьесберегающей 

деятельности и формированию экологической культуры учащихся являются: 

• обеспечение принятия обучающимися ценности Человека и человечности, гуманистических, 
демократических и традиционных ценностей, формирование осознанного, уважительного и 
доброжелательного отношения к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, 
вере, собственности, гражданской позиции; формирование готовности и способности вести диалог 
с другими людьми и  достигать в нем взаимопонимания (идентификация себя как 
полноправногосубъекта общения, готовности к конструированию образа партнера по диалогу, 
образа допустимых способов диалога, процесса диалога как конвенционирования интересов, 
процедур, формирование готовности и способности вести переговоры, противостоять негативным 
воздействиям социальной среды); 

• формирование мотивов и ценностей в сфере отношений к России как Отечеству 
(приобщение обучающихся к культурным ценностям своего народа, своей этнической или 
социокультурной группы, базовым национальным ценностям российского общества, 
общечеловеческим ценностям в контексте формирования у них российской гражданской 
идентичности); 

• включение в процессы общественной самоорганизации (приобщение обучающихся к 
общественной деятельности, участие в детско- юношеских организациях и движениях, школьных и 
внешкольных объединениях, в ученическом самоуправлении, участие учащихся в благоустройстве 
класса, школы, города; социальная самоидентификация учащихся в процессе участия в личностно 
значимой и общественно приемлемой деятельности; приобретение опыта конструктивного 
социального поведения, приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 
социальных ролях человека; формирование у учащихся личностных качеств, необходимых для 
конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе с учетом правовых норм, 
установленных российским законодательством); 

• формирование партнерских отношений с родителями (законными представителями) в 
целях содействия социализации учащихся в семье, учета индивидуальных и возрастных 
особенностей учащихся, культурных и социальных потребностей их семей; 
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• формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере трудовых отношений и выбора 
будущей профессии (развитие собственных представлений о перспективах своего 
профессионального образования и будущей профессиональной деятельности, приобретение 
практического опыта, соответствующего интересам и способностям учащихся; 

 формирование у учащихся мотивации к труду, потребности к приобретению профессии; 
овладение способами и приемами поиска информации, связанной с профессиональным 
образованием и профессиональной деятельностью, поиском вакансий на рынке труда и работой 
служб занятости населения; создание условий дляпрофессиональной ориентации учащихся через 
систему работы педагогов, психологов, социальных педагогов; сотрудничество с базовыми 
предприятиями, учреждениями профессионального образования, центрами профориентационной 
работы; совместную деятельность учащихся с родителями (законными представителями); 
информирование учащихся об особенностях различныхсферпрофессиональной деятельности, 
социальных и финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, 
регионального, российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; 
использование средств психолого-педагогической поддержки учащихся и развитие 
консультационной помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику 
профессиональных склонностей и профессионального потенциала учащихся, их способностей и 
компетенций, необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе 
компьютерного профессионального тестирования и тренинга в специализированных центрах);

• формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере самопознания, 
самоопределения, самореализации, самосовершенствования (развитие мотивации и 
способности к духовно-нравственному самосовершенствованию; формирование позитивной 
самооценки, самоуважения, конструктивных способов самореализации); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере здорового образа 
жизни (осознание учащимися ценности целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, 
формирование установки на систематические занятия физической культурой и спортом, 
готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной активности на основе осознания 
собственных возможностей;осознанноеотношение учащихся к выбору индивидуального рациона 
здорового питания; формирование знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в 
том числе экологических и транспортных, готовности активно им противостоять; овладение 
современными оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; 
профилактики употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики 
инфекционных заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни; формирование 
устойчивого отрицательного отношения к аддиктивным проявлениям различного рода - 
наркозависимость, алкоголизм, игромания, табакокурение, интернет-зависимость и др., как 
факторам ограничивающим свободу личности); 

• формирование мотивов и ценностей учащегося в сфере отношений к природе 
(формирование готовности учащихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 
экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
здоровьесберегающего просвещения населения, осознание учащимися взаимной связи здоровья 
человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической культуры в 
обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости следования 
принципу предосторожности при выборе варианта поведения); 

• формирование мотивационно-ценностных отношений учащегося в сфере искусства 
(формирование основ художественной культуры учащихся как части их общей духовной культуры, 
как особого способа познания жизни и средства организации общения; развитие эстетического, 
эмоционально-ценностного  видения окружающего мира; развитие способности к эмоционально-
ценностному освоению мира, самовыражению и ориентации в художественном и нравственном 
пространстве культуры; воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 
том числе в понимании красоты человека; развитие потребности в общении с художественными 
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произведениями, формирование активного отношения к традициям художественной культуры как 
смысловой, эстетической и личностно-значимой ценности). 

 

Содержание, виды деятельности и формы занятий с обучающимися по каждому из 

направлений духовно-нравственного развития, воспитания и социализации обучающихся 

 

Направление по обеспечению принятия обучающимися ценности Человека и человечности, 

формированию осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, 

формированию готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания предусматривает: 

- формирование во внеурочной деятельности «ситуаций образцов» проявления 

уважительного и доброжелательного отношения к другому человеку, диалога и достижения 

взаимопонимания с другими людьми; 

- информационное и коммуникативное обеспечение рефлексии обучающихся 

межличностных отношений с окружающими; 

- формирование у обучающихся позитивного опыта взаимодействия с окружающими, 

общения с представителями различных культур, достижения взаимопонимания в процессе 

диалога и ведения переговоров. 

В решении задач обеспечения принятия обучающимися ценности Человека и человечности 

целесообразно использование потенциала уроков предметных областей «Филология», 

«Общественно-научные предметы», совместных дел и мероприятий внеурочной деятельности, 

Интернет-ресурсов, роль организатора в этой работе призван сыграть классный руководитель. 

Виды деятельности Форма занятий 

Активное и осознанное участие в 

разнообразных видах и типах отношений в 

основных сферах своей жизнедеятельности: 

общение, учеба, спорт, творчество, увлечения 

(хобби); 

Приобретение опыта и освоение основных 

форм учебного сотрудничества; 

Разработка на основе полученных знаний 

и активное участие в реализации посильных 

социальных проектов; 

Приобретение умения и навыков 

сотрудничества, ролевого взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми в учебно-трудовой 

деятельности 

-Час общения «Что мы ценим в людях?»;  

-Беседа на тему «Как слово наше 

отзовется» (Ф.И.Тютчев);  

-Диспут «Самое главное украшение-чистая 

совесть» (Цицерон);  

-Дискуссия на тему «Речь имеет 

нравственную основу?»;  

- Читательская конференция по книгам 

«Как поступать нельзя». 

- Час общения «Поделись своим 

увлечением» 

-Выставка «Наши достижения» 

-Школьные конкурсы «Мистер Осень» и 

«Мисс Весна»;  

-Уроки нравственности и толерантности. 

-Акция «1 сентября-каждому школьнику» 

(помощь малообеспеченным семьям при 

подготовке к школе);  

-Благотворительная акция «Осенняя 

неделя добра»;  

- Благотворительная акция «Весенняя 

неделя добра» 
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-Акция «Благодарим Вас за Ваш труд» -

оказание шефской помощи ветеранам 

педагогического труда; 

-КТД «Учителя, Вам от души спасибо 

говорим!» 

Направление по формированию мотивов и ценностей обучающегося в сфере отношений к 

России как Отечеству предполагает получение обучающимся опыта переживания и позитивного 

отношения к Отечеству, который обеспечивается в ходе изучения учебных предметов «История», 

«Обществознание», «География» и внеурочной деятельности (воспитательных мероприятий), в 

составе коллектива ученического класса, организатором здесь выступает классный руководитель и 

педагоги школы. 

 

Виды деятельности Форма занятий 

Изучение Конституции РФ, получение 

знания об основных правах и обязанностях 

граждан России, о политическом устройстве 

Российского государства, его институтах, их роли 

в жизни общества, о символах государства – 

Флаге, Гербе России, о флаге и гербе субъекта 

Российской Федерации, в котором находится 

образовательное учреждение; 

Знакомство с героическими страницами 

истории России, жизнью замечательных людей, 

явивших примерами гражданского служения, 

исполнения патриотического долга, с 

обязанностями гражданина 

Знакомство с историей и культурой 

родного края, народным творчеством, 

этнокультурными традициями, фольклором, 

особенностями быта народов России 

Знакомство с важнейшими событиями в 

истории нашей страны, содержанием и 

значением государственных праздников 

Знакомство с деятельностью 

общественных организаций патриотической и 

гражданской направленности, детско-

юношеских движений, организаций, сообществ, 

с правами гражданина 

Участие в беседах о подвигах Российской 

армии, защитниках Отечества 

Получение опыта межкультурной 

коммуникации с детьми и взрослыми – 

представителями разных народов России, 

знакомство с особенностями их культур, образа 

Тематические Часы общения: 

- «День народного единства»; 

- «Школа правовых знаний.  Закон и 

ответственность»; 

- диспуты, дебаты и дискуссии по 

нравственно-    правовым проблемам («Права и 

обязанности человека и гражданина», «Свобода 

и ответственность. Что за этими словами?», 

«Права и обязанности родителей», «Я имею 

право…», «Как не совершить ошибку») 

- «Символы нашей страны»; 

- «Политическое устройство нашего 

государства» 

- «Права ребенка в современном мире» 

- «Конвенция о правах ребенка. Право на 

защиту» 

 - Встречи с представителями правовых 

структур, органов правопорядка, ветеранами 

войны, представителями прокуратуры; 

- школьный праздник День Защитника 

Отечества; 

- День Победы;  

- Школьный конкурс «Строя и песни»;  

- Акция «Я помню, я горжусь!»  

- Конкурс инсценированной песни «Наша 

Армия – наша гордость»; 

- Конкурс плакатов на военную тематику;  

 -Посещение музеев, экскурсии; 

- «День Отечества»; 

- КТД «Слава защитникам Отечества!» 

- Месячник по гражданско-
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жизни патриотическому воспитанию; 

- Час общения: 

 «Россия многонациональная!», «Костюмы 

народов России», «Национальные блюда 

народов России» 

- Школьный музей Поисковая работа 

«Герои ВОВ и интернациональных войн, 

именами которых названы улицы города 

Кемерово»  

-Уроки города 

 

Направление, направленное на включение обучающихся в процессы общественной 

самоорганизации предусматривает следующие этапы:  

 авансирование положительного восприятия школьниками предстоящей социальной 
деятельности – обеспечение социальных ожиданий обучающихся, связанных с успешностью, 
признанием со стороны семьи и сверстников, состоятельностью и самостоятельностью в 
реализации собственных замыслов; 

 информирование обучающихся о пространстве предстоящей социальной деятельности, 
способах взаимодействия с различными социальными субъектами, возможностях самореализации 
в нем; статусных и функциональных характеристиках социальных ролей;  

 обучение школьников социальному взаимодействию, информирование обучающихся о 
способах решения задач социальной деятельности, пробное решение задач в рамках отдельных 
социальных проектов;  

 организация планирования обучающимися собственного участия в социальной 
деятельности, исходя из индивидуальных особенностей, опробование индивидуальной стратегии 
участия в социальной деятельности;  

 содействие обучающимся в осознания внутренних (собственных) ресурсов и внешних 
ресурсов (ресурсов среды), обеспечивающих успешное участие школьника в социальной 
деятельности;  

 демонстрация вариативности социальных ситуаций, ситуаций выбора и необходимости 
планирования собственной деятельности;  

 обеспечение проблематизации школьников по характеру их участия в социальной 
деятельности, содействие обучающимся в определении ими собственных целей участия в 
социальной деятельности; 

 содействие школьникам в проектировании и планировании собственного участия в 
социальной деятельности. 

Данный опыт обеспечивается в ходе изучения учебных предметов «Обществознание», 

«ОБЖ» и внеурочной деятельности, организатором выступает классный руководитель и педагоги 

школы. 

Виды деятельности Форма занятий 

Активное участие в организации, 

осуществлении и развитии школьного 

самоуправления: участие в принятии решений 

руководящих органов образовательного 

учреждения: решение вопросов, связанных с 

самообслуживанием, поддержанием порядка, 

 - Актив старшеклассников. 

- Организация работы активов класса «Мы 

сами можем многое»; 

- Диагностика уровня сформированности 

ученического коллектива 

 - Час общения: «Правила поведения во 
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дисциплины, дежурства и работы в школе; 

контроль за выполнением учащимися основных 

прав и обязанностей; защита прав учащихся на 

всех уровнях управления школой и т. д. 

Обучение реконструкции (в форме 

описаний, презентаций, фото- и 

видеоматериалов и др.) определенных 

ситуаций, имитирующих социальные отношения 

в ходе выполнения ролевых проектов 

Участие в общественно полезном труде в 

помощь школе, городу, и родному краю 

Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества; 

Осознанное принятие основных 

социальных ролей, соответствующих 

подростковому возрасту (социальные роли в 

семье: сына/дочери, брата/сестры помощника, 

ответственного хозяина/хозяйки, 

наследника/наследницы и др.; социальные роли 

в классе: лидер-ведомый, партнер, инициатор, 

руководитель, организатор, слушатель; и др., 

социальные роли в обществе: гендерная, член 

определенной социальной группы, потребитель, 

покупатель, пассажир, зритель, спортсмен, 

сотрудник и др. 

время нахождения в школе», «Твои права и 

обязанности в школе», «Уважая учителя и 

одноклассника, ты взращиваешь уважение к 

себе» 

 - выставки-аукционы «Это сделали мы 

сами»; 

- Школьные концерты «День учителя», «С 

Новым годом!», «Загляните в мамины глаза», 

Последний звонок, Выпускной вечер. 

 - КТД «Осенний бал» 

  - Конкурс «Новогодняя игрушка» 

 - КТД «Новогодний калейдоскоп» 

 - Конкурс «Снежная фигура» 

- КВНы и брейн-ринги между классами; 

- музыкальные вечера и дискотеки; 

- тематические часы общения; 

- Беседы: «Что такое социальная роль?», 

«Социальные роли», «Что такое ответственность 

перед семьей?»  

- Ролевая игра «Мои обязанности в семье» 

 - Ролевая игра «В транспорте»; 

 - Игры, направленные на формирование 

классного коллектива; 

 - Совместные мероприятия с родителями 

(поездки на природу, классные праздники) 

- Организация дежурства по школе; 

 

 

Направление по формированию мотивов и ценностей обучающегося в сфере трудовых 

отношений и выбора будущей профессии предполагается осуществлять через информирование 

обучающихся об особенностях различных сфер профессиональной деятельности, социальных и 

финансовых составляющих различных профессий, особенностях местного, регионального, 

российского и международного спроса на различные виды трудовой деятельности; использование 

средств психолого-педагогической поддержки обучающихся и развитие консультационной 

помощи в их профессиональной ориентации, включающей диагностику профессиональных 

склонностей и профессионального потенциала обучающихся, их способностей и компетенций, 

необходимых для продолжения образования и выбора профессии (в том числе компьютерного 

профессионального тестирования). Деятельность по этому направлению включает сотрудничество 

с предприятиями, организациями профессионального образования, центрами 

профориентационной работы; совместную деятельность обучающихся с родителями (законными 

представителями); различные интернет-активности обучающихся, а также через учебные 

предметы «Технология», «Обществознание» и внеурочную деятельность. 

Виды деятельности Форма занятий 

Знакомство с различными видами труда, с - Час общения: «Какие профессии ты 
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различными профессиями; 

Знакомство с профессиональной 

деятельностью и жизненным путем своих 

родителей; 

Участие в различных видах общественно 

полезной деятельности на базе школы и 

взаимодействующих с ней организаций, 

осуществляющих образовательную 

деятельность, других социальных институтов; 

Организация встреч и бесед с 

выпускниками школы, знакомство с 

биографиями выпускников, показавших 

достойные примеры высокого 

профессионализма, творческого отношения к 

труду и жизни 

Общее знакомство с трудовым 

законодательством; 

Получение представления о профессиях, 

получаемых в ВУЗах г. Кемерово 

знаешь?» (5-6 кл); « Классификация профессий» 

(7-8 кл); «Какая профессия мне подходит» (9 кл); 

«Профессии моей семьи»; 

 - Профориентационная диагностика (8-9 

классы); 

- Проектная работа «Профессии родителей 

нашего класса»; 

- Экскурсии на предприятия города 

Кемерово и области. 

- Областная акция «ПРОФориентир» 

- Субботники школьные, городские.  

- Операция  «Листопад»   

- Оформление пришкольного участка, 

клумб. 

- Акция  «Посади дерево»  

- Клуб интересных встреч (встречи с 

выпускниками «Гордость нашей школы»; 

встречи с родителями, достигшими высоких 

результатов в профессиональной деятельности 

«Достижения моих родителей», встречи с 

ветеранами педагогического труда «Ваш труд 

бесценен» 

- Беседы «Знакомство с трудовым 

кодексом РФ», «Законы по Труду», 

«Трудоустройство подростка» 

- Работа в летней трудовой бригаде. 

- «Дни открытых дверей» Экскурсии в 

учебные заведения города Кемерово;  

- Встречи учащихся школы и их родителей 

со специалистами по проблемам трудового и  

правового воспитания. 

 

Направление по формированию мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере самопознания, самоопределения, самореализации, самосовершенствования 

предполагает развитие мотивации и способности к духовно-нравственному 

самосовершенствованию; формирование позитивной самооценки, самоуважения, конструктивных 

способов самореализации обучающихся через учебные предметы «Литература», 

«Обществознание», «Биология», «Алгебра», «Геометрия» и внеурочную деятельность. 

 

Виды деятельности Форма занятий 

Овладение формами и методами 

самовоспитания: самокритика, самовнушение, 

самообязательство, самопереключение; 

Готовность к выбору профессии на 

- Диагностика  

- Часы общения, тренинги, беседы («О 

способностях от А до Я», «Я расту, я умнею», 

«Школьные тайны», «О школьных успехах моих 
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следующей ступени обучения или 

профессиональный выбор; 

Соотносить свой интерес и возможности с 

профессиональной перспективой; 

Получать дополнительные знания, умения 

необходимые для реализации в профессии 

родителей и обо мне»; 

- праздник школьных умников; 

- общешкольный конкурс «Интеллектуал 

года»; 

- конкурс на самого читающего человека 

школы; 

- тренинги личностного роста обучающихся 

с промежуточным анализом достижений 

учащихся; 

- общешкольный смотр интеллектуального 

творчества обучающихся; 

- Диагностика «Учебная мотивация». 

- Диагностика уровня воспитанности 

обучающихся. 

- Работа с учителями-предметниками по 

координации усилий в обучении сильных и 

слабых учащихся. 

- Индивидуальные и групповые 

консультации для детей и родителей, 

тематические беседы с детьми и родителями. 

- Педагогическое руководство 

деятельностью родительского актива, 

обеспечение участия родителей в подготовке и 

проведении коллективных творческих 

мероприятий. 

 

Направление по формированию мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере здорового образа жизни предполагает осознание обучающимися ценности 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни, формирование установки на 

систематические занятия физической культурой и спортом, готовности к выбору индивидуальных 

режимов двигательной активности на основе осознания собственных возможностей; осознанное 

отношение обучающихся к выбору индивидуального рациона здорового питания; формирование 

знаний о современных угрозах для жизни и здоровья людей, в том числе экологических и 

транспортных, готовности активно им противостоять; овладение современными 

оздоровительными технологиями, в том числе на основе навыков личной гигиены; профилактики 

употребления наркотиков и других психоактивных веществ, профилактики инфекционных 

заболеваний; убежденности в выборе здорового образа жизни и вреде употребления алкоголя и 

табакокурения через учебные предметы «Биология», «ОБЖ», «Физическая культура» и 

внеурочную деятельность. 

 

 

 

Виды деятельности Форма занятий 

Получение представления о здоровье, - Организация работы школьных 
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здоровом образе жизни, природных 

возможностях человеческого организма, их 

обусловленности экологическим качеством 

окружающей среды, о неразрывной связи 

экологической культуры человека и его 

здоровья. 

Пропаганда экологически сообразного 

здорового образа жизни. 

Обучение экологически грамотному 

поведению в школе, дома, в природной и 

городской среде: организация экологически 

безопасного уклада школьной и домашней 

жизни, бережного расходования воды, 

электроэнергии, утилизации мусора, 

сохранности мест обитания растений и 

животных. 

Участие в проведении школьных 

спартакиад, эстафет, экологических и 

туристических слётов, экологических лагерей, 

походов по родному краю. Ведение 

краеведческой, поисковой, экологической 

работы в местных и дальних туристических 

походах, экскурсиях, путешествиях 

Резко негативное отношение к курению, 

употреблению алкогольных напитков, 

наркотиков и других психоактивных веществ 

(ПАВ); 

Отрицательное отношение к лицам и 

организациям, пропагандирующим курение и 

пьянство, распространяющим наркотики и 

другие ПАВ 

спортивных секций, кружков; 

- Профилактический осмотр; 

- Единый урок ПДД 

- Викторина по правилам дорожного 

движения; 

 - Участие в городских и районных 

спортивных мероприятиях; 

 - Праздник «День здоровья»;  

- Туристический слет;  

- Уроки «Здоровья» (Здоровое питание, 

Режим дня, Правила гигиены, Утренняя зарядка- 

нужна ли она?);  

- Городская туристическо-спортивная игра 

«Зарница»;  

- Школьный, районный, городской этапы 

ГТО.; 

 - Тематические Час общения: «О вреде 

курения», «Алкоголизм», «Борьба со СПИДом», 

«Мир без наркотиков»;  

- Областные антинаркотические акции 

«Час общения» и «Родительский урок»;  

- Декада по борьбе с туберкулезом 

«Ромашка»; 

 - Подготовка к летнему оздоровительному 

лагерю; 

- Экскурсии по городу Кемерово и городам 

Кузбасса; 

- Первенство школы по волейболу, 

баскетболу, настольному теннису, по силовой 

подготовке, гиревой спорт. 

 - Родительские собрания «Профилактика 

алкоголизма, курения и наркомании».  

Родительские собрания по ЗОЖ 

(рекомендации по оздоровлению детей) 

- Пропаганда ЗОЖ: проведение 

тематических часов общения с приглашением 

специалистов для беседы, оформление газет, 

плакатов, рисунков, просмотр видеофильмов, 

проведение спортивных мероприятий, 

консультации. 

 

Мотивы и ценности обучающегося в сфере отношений к природе предполагает 

формирование готовности обучающихся к социальному взаимодействию по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, устойчивого развития территории, экологического 
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здоровьесберегающего просвещения населения, осознание обучающимися взаимной связи 

здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, роли экологической 

культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; необходимости 

следования принципу предосторожности при выборе варианта поведения. Поможет 

сформировать изучение предметных областей «Естественнонаучные предметы» и «Физическая 

культура и основы безопасности жизнедеятельности», а также курсов внеурочной деятельности. 

 

 

Виды деятельности Форма занятий 

Понимание взаимной связи здоровья, 

экологического качества окружающей среды и 

экологической культуры человека; 

Осознание единства и взаимовлияния 

различных видов здоровья человека: 

физического (сила, ловкость, выносливость), 

физиологического (работоспособность, 

устойчивость к заболеваниям), психического 

(умственная работоспособность, эмоциональное 

благополучие), социально-психологического 

(способность справиться со стрессом, качество 

отношений с окружающими людьми); 

репродуктивное (забота о своём здоровье как 

будущего родителя); духовного (иерархия 

ценностей); их зависимости от экологической 

культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни человека; 

Интерес к прогулкам на природе, 

подвижным играм, участию в спортивных 

соревнованиях, туристическим походам, 

занятиям в спортивных секциях, 

военизированным играм; 

Представления о факторах окружающей 

природно-социальной среды, негативно 

влияющих на здоровье человека; способах их 

компенсации, избегания, преодоления; 

Способность прогнозировать последствия 

деятельности человека в природе, оценивать 

влияние природных и антропогенных факторов 

риска на здоровье человека; 

Опыт самооценки личного вклада в 

ресурсосбережение, сохранение качества 

окружающей среды, биоразнообразия, 

экологическую безопасность; 

Осознание социальной значимости идей 

- Уроки города «Люби и знай свой город и 

край» 

 -Организация мероприятия «Праздник 

Осени».   

 - Выставка детского творчества «Поделки 

из природного материала» 

- Организация уборки школьной 

территории 

- Экскурсии на природу.  

- Акция «Подкормите птиц зимой» 

- Просмотр фильмов, посвященных охране 

природы. 

- Экологическая акция «Один житель 

Кузбасса – одно дерево!» 

- Час общения: « Чистая экология- основа 

нашего здоровья! «Природа нуждается в нашей 

помощи!» 

- Акция «Сделаем наш город чистым!» 

- Проект «Каков мой вклад в защиту 

природы?» 

- Тематические Часы общения о здоровье 

физическом, нравственном, психическом. 
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устойчивого развития; готовность участвовать в 

пропаганде идей образования для устойчивого 

развития; 

Знание основ законодательства в области 

защиты здоровья и экологического качества 

окружающей среды и выполнение его 

требований; 

Овладение способами социального 

взаимодействия по вопросам улучшения 

экологического качества окружающей среды, 

устойчивого развития территории, 

экологического здоровьесберегающего 

просвещения населения; 

Профессиональная ориентация с учётом 

представлений о вкладе разных профессий в 

решение проблем экологии, здоровья, 

устойчивого развития общества; 

Устойчивая мотивация к выполнению 

правил личной и общественной гигиены и 

санитарии; рациональной организации режима 

дня, питания; занятиям физической культурой, 

спортом, туризмом; самообразованию; труду и 

творчеству для успешной социализации; 

Опыт участия в физкультурно-

оздоровительных, санитарно-гигиенических 

мероприятиях, экологическом туризме; 

 

 

Направление по формированию мотивационно-ценностных отношений обучающегося в 

сфере искусства предполагает формирование основ художественной культуры обучающихся как 

части их общей духовной культуры, как особого способа познания жизни и средства организации 

общения; развитие эстетического, эмоционально-ценностного видения окружающего мира; 

развитие способности к эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 

ориентации в художественном и нравственном пространстве культуры; воспитание уважения к 

истории культуры своего Отечества, выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

развитие потребности в общении с художественными произведениями, формирование активного 

отношения к традициям художественной культуры как смысловой, эстетической и личностно-

значимой ценности. 

Реализации задач развития эстетического сознанияобучающихся способствуют уроки 

предметной областей «Филология», «Искусство», а также различные формы внеурочной 

деятельности.  

Виды деятельности Форма занятий 

Получение представления об эстетических 

идеалах и художественных ценностях культур 

- Посещение кемеровской филармонии, 

театров. 
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народов России. 

Знакомство с эстетическими идеалами, 

традициями художественной культуры родного 

края, с фольклором и народными 

художественными промыслами. 

Знакомство с местными мастерами 

прикладного искусства, наблюдение за их 

работой, обсуждение прочитанных книг, 

художественных фильмов, телевизионных 

передач, компьютерных игр на предмет их 

этического и эстетического содержания. 

Получение опыта самореализации в 

различных видах творческой деятельности, 

развитие умения выражать себя в доступных 

видах и формах художественного творчества на 

уроках художественного труда и в организациях, 

осуществляющих образовательную 

деятельность. 

Участие вместе с родителями в 

проведении выставок семейного 

художественного творчества, музыкальных 

вечеров, в экскурсионно-краеведческой 

деятельности, реализации культурно-досуговых 

программ, включая посещение объектов 

художественной культуры с последующим 

представлением в образовательном 

учреждении своих впечатлений и созданных по 

мотивам экскурсий творческих работ. 

- Посещение музеев, выставок 

 - Работа школьных кружков 

 - День старшего поколения 

 -  День матери 

-  Конкурс рисунков «Моя мама» 

 - Тематические экскурсии по г. Кемерово 

«Памятные места города» 

 - Новогодние елки 

 - Выпуски литературного журнала 

«Сорока» 

  - Час общения: «Что такое красота?» 

«История русского костюма», «Воспитание 

вкуса, умение выбирать одежду для каждой 

конкретной ситуации в жизни»,   

- Школьный фестиваль «Минута славы» 

- Выставка детского творчества. 

- Выставка семейного творчества. 

 - Концерты, посвященные праздничным 

датам. 

 

 

Формы индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

обучающихся по каждому из направлений 

 

Формами индивидуальной и групповой организации профессиональной ориентации 

учащихся в школе являются: экскурсии обучающихся на предприятия, в колледжи, вузы города; 

интеллектуальные марафоны, олимпиады по предметам, консультации, диагностические 

исследования, беседы, лекции, проведение творческих конкурсов, групповой диагностики 

интеллектуальных и личностных особенностей, диспутов, встреч со специалистами различного 

рода профессий, со специалистами учебных заведений, участие в Днях открытых дверей 

профессиональных учебных заведений, городских Ярмарках профессий, встречи с ветеранами 

труда, выпускниками школы, родителями. 

Экскурсия как форма организации профессиональной ориентации учащихся представляет 

собой путешествие с познавательной целью, в ходе которого экскурсанту предъявляются (в том 

числе специально подготовленным профессионалом - экскурсоводом) объекты и материалы, 

освещающие те или иные виды профессиональной деятельности. Профориентационные экскурсии 

организуются на предприятия (посещение производства, музея), в музеи или на тематические 

экспозиции, в организации профессионального образования. Опираясь на возможности 

современных электронных устройств, следует использовать такую форму как виртуальная 

экскурсия по производствам, образовательным организациям. 
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«Ярмарка профессий» как форма организации профессиональной ориентации обучающихся 

предполагает публичную презентацию различных профессиональных занятий с целью 

актуализировать, расширить, уточнить, закрепить у школьников представления о профессиях в 

игровой форме, имитирующей ярмарочное гуляние. Общая методическая схема предусматривает 

оборудование на некоторой территории площадок («торговых палаток»), на которых 

разворачиваются презентации, участники имеют возможность свободного передвижения по 

территории ярмарки от площадки к площадке в произвольном порядке. В «Ярмарке профессий» 

могут принимать участие не только обучающиеся, но и их родители, специально приглашенные 

квалифицированные широко известные признанные специалисты.  

Олимпиады по предметам (предметным областям) в качестве формы организации 

профессиональной ориентации учащихся предусматривают участие наиболее подготовленных или 

способных в данной сфере, олимпиады по предмету (предметным областям) стимулируют 

познавательный интерес. 

Встречи, круглые столы как формы организации профессиональной ориентации 

обучающихся могут быть организованы с ветеранами труда, выпускниками школы, родителями 

учащихся. В ходе этих встреч школьники знакомятся с представителями разных профессий, 

получают возможность увидеть ту или иную профессию с позиции профессионала, понять 

мотивацию выбора той или иной специальности. 

 

Этапы организации работы в системе социального воспитания в рамках организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, совместной деятельности образовательного 

учреждения с предприятиями, общественными организациями, в том числе с системой 

дополнительного образования 

 

Достижение результатов социализации обучающихся в совместной деятельности с 

различными социальными субъектами, с одной стороны, обеспечивается организацией 

взаимодействия школы с предприятиями, общественными организациями, организациями 

дополнительного образования и т. д., а с другой - вовлечением школьника в социальную 

деятельность. 

Организация взаимодействия Школы с предприятиями, общественными объединениями, 

организациями дополнительного образования, иными социальными субъектами предавлено 

следующими этапами: 

• моделирование администрацией школы с привлечением школьников, родителей, 
общественности взаимодействия общеобразовательной организации с различными социальными 
субъектами (на основе анализа педагогами школы социально-педагогических потенциалов 
социальной среды); 

• проектирование партнерства школы с различными социальными субъектами (в результате 
переговоров администрации формирование договорных отношений с предприятиями, 
общественными объединениями, организациями дополнительного образования и другими 
субъектами); 

• осуществление социальной деятельности в процессе реализации договоров с социальными 
партнерами; 

• формирование в Школе и в окружающей социальной среде атмосферы, поддерживающей 
созидательный социальный опыт учащихся, формирующей конструктивные ожидания и 
позитивные образцы поведения; 

• организация рефлексии социальных взаимодействий и взаимоотношений с различными 
субъектами в системе общественных отношений; 
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• обеспечение разнообразия социальной деятельности по содержанию (общение, познание, 
игра, спорт, труд), формам организации, возможному характеру участия (увлечение (хобби), 
общественная активность, социальное лидерство); 

• стимулирование общественной самоорганизации учащихся школы, поддержка 
общественных инициатив школьников. 

Взаимодействие школы с социальными партнерами 

Партнер по совместной 

деятельности 

Направления 

совместной 

деятельности 

Цель совместной 

деятельности 

Результат 

совместной 

деятельности 

ГОУ ВПО «РЭУ им. 

Плеханова» 

Воспитание юного 

исследователя 

Реализация 

программы 

профориентации 

Осознанный выбор 

учащимися профиля 

обучения ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный 

университет», 

Детская поликлиника Воспитание здорового 

образа жизни 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

Диспансеризация; 

Выступления перед 

учащимися и 

родителями 

Библиотеки города 

Кемерово 

Эстетическое 

воспитание 

Формирование 

познавательных 

потребностей 

Повышение 

читательской 

компетенции 

Музеи и театры города 

Кемерово 

Воспитание 

ценностного отношения 

к прекрасному 

Активизация 

потребности в 

познании 

прекрасного 

Развитие 

эстетического вкуса 

учащихся 

Государственная 

филармония Кузбасса 

Воспитание 

музыкального вкуса 

учащихся 

Знание основных 

музыкальных жанров 

и классических 

произведений 

Развитие 

музыкальной 

компетенции 

Инспекция по делам 

несовершеннолетних 

Воспитание социальной 

ответственности 

Готовность и 

способность к 

выполнению норм 

морали 

Профилактика 

асоциального 

поведения 

Совет ветеранов 

Центрального района 

Воспитание 

гражданственности, 

уважительного 

отношения к старшему 

поколению 

Сохранение 

исторической памяти 

о районе, городе и 

стране 

Духовно-

нравственное и 

патриотическое 

воспитание 

учащихся; Оказание 

помощи 

ОАО «АЗОТ» Воспитание 

патриотизма, любви к 

родному краю 

Потребность в 

участии в 

общественной жизни 

города 

Участие в 

совместных 

мероприятиях 
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Дом малютки г. Кемерово; 

Отделение Красного 

Креста; Комплексный центр 

социального обслуживания 

населения; 

Центр социальной помощи 

семье и детям 

Воспитание 

нравственных чувств, 

убеждений, 

эстетического сознания 

Активизация 

механизмов 

социализации 

личности 

Благотворительные 

акции по сбору, 

передачи 

необходимого 

Российский Союз 

Молодежи; 

Союз молодежи Кузбасса; 

Воспитание социальной 

активности и 

патриотизма 

Организационная и 

информационная 

помощь 

Реализация 

программ и планов 

государственной 

молодёжной 

политики 

Дворец молодежи; 

Дом детского творчества 

Заводского р-на; 

Областной центр детского 

(юношеского) технического 

творчества и безопасности 

дорожного движения г. 

Кемерово 

Воспитание 

разносторонне развитой 

личности 

Организация 

внеурочной 

деятельности и 

досуговой 

деятельности детей и 

молодёжи 

Совместное 

проведение 

социально 

значимых акций, 

круглых столов, 

конференций, 

семинаров, 

конкурсов и др 

 

Содержательные линии партнёрства 

Социальные партнёры школы Формы партнёрства 

ГОУ ВПО «Кемеровский 

государственный университет», 

ГОУ ВПО «РЭУ им. Г.В. Плеханова» 

 Индивидуальные занятия с одарёнными учащимися 

 Работа над проектами, подготовка к участию в 

научно- практических конференциях 

 Экскурсии в вуз, встречи с преподавателями вуза 

Дворец молодежи; 

Дом детского творчества Центрального 

р-на; 

Областной центр детского 

(юношеского) технического творчества 

и безопасности дорожного движения г. 

Кемерово 

 Реализация программ внеурочной деятельности 

 Мероприятия, посвящённые памятным датам 

русской истории, народным и православным 

праздникам 

 Кружки, клубы, спортивные секции, 

художественная школа 

 Конкурсы детских работ, художественной 

самодеятельности, мероприятия спортивно- 

оздоровительного характера 

 Акции Инспекция по делам 

несовершеннолетних 
 Патронаж учащихся, которые находятся в трудной 

жизненной ситуации 

 Совместные профилактические мероприятия 

(классные часы, беседы) 

 Мероприятия по пропаганде ЗОЖ 

Библиотеки города Кемерово  Читательские конференции 

 Конкурсы чтецов, читающих семей 

 Тематические библиотечные уроки 

 Экскурсии в библиотеку 

 Праздники книг 
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Музеи и театры города Кемерово  Экскурсии 

 Уроки города 

Государственная филармония Кузбасса  Регулярное посещение концертов для учащихся 

образовательных учреждений 

Отделение Красного Креста; 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения; 

Центр социальной помощи семье и 

детям 

 Благотворительные акции («Неделя добра», 

«Новыйгод для каждого», «Тёплый подарок», 

«Посылка солдату» и др.) 

Совет ветеранов Центрального района   Встречи с ветеранами войны и труда 

 Краеведческие конференции 

 Уроки мужества 

 Благотворительные акции 

 Вахта памяти 

 Волонтёрское движение 

 Торжественные линейки и митинги, 

посвящённые памятным датам 

 Благотворительныек онцерты 

Российский Союз Молодежи; Союз 

молодежи Кузбасса 

Благотворительные акции 

Совместные социально значимые проекты  

Уроки мужества 

Классные часы, беседы 

  

Основные формы организации педагогической поддержки социализации обучающихся 

по каждому из направлений с учетом урочной и внеурочной деятельности, а также формы 

участия специалистов и социальных партнеров по направлениям социального воспитания 

 

Педагогическая поддержка социализации осуществляется в процессе образования, 

расширения возможностей образовательной среды, создания дополнительных пространств 

самореализации учащихся с учётом урочной и внеурочной деятельности. Основными формами 

педагогической поддержки социализации являются ролевые игры, организационно-

деятельностные игры, тренинги, социализация учащихся в ходе познавательной деятельности, 

социализация учащихся средствами общественной и трудовой деятельности. 

Ролевые игры. Структура ролевой игры только намечается и остаётся открытой до 

завершения работы. Участники принимают на себя определённые роли, обусловленные характером 

и описанием проекта. Это могут быть литературные персонажи или выдуманные герои. Игроки 

могут достаточно свободно импровизировать в рамках правил и выбранных персонажей, определяя 

направление и исход игры. По сути, сам процесс игры представляет собой моделирование группой 

учащихся той или иной ситуации, реальной или вымышленной, имеющей место в историческом 

прошлом, настоящем или будущем. 

Для организации и проведения ролевых игр различных видов (на развитие компетенций, 

моделирующих, социодраматических, идентификационных, социометрических и др.), могут быть 

привлечены родители, представители различных профессий, социальных групп, общественных 

организаций и другие значимые взрослые. 

Организационно-деятельностные игры. Комплекс организационно- деятельностных игр 

обеспечивает последовательность переходов от стандартнойситуации к нестандартной, 

постепенное изменение личностной позиции. Его реализация создаёт предметную основу для 

овладения целостной деятельностью в условиях проектирования среды. Таким образом, 

организационно - деятельностные игры могут выступать интегрирующим звеном процесса 

воспитания и социализации, помогающим учащимся практически использовать знания и умения 

из различных дисциплин на основе их личностного самоопределения. 
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При организации и проведенииорганизационно -деятельностных игр предполагает 

соблюдение следующих основных требований. 

 Целенаправленности: организационно - деятельностные игры являются средством 
воспитания и социализации и поэтому должны служить чётко принятой цели.

 Деятельности: любое действие, процесс и результат в игре подвергаются осмыслению с 
точки зрения ценности деятельности, что позволяет моделировать её и вырабатывать личностную 
концепцию развития на перспективу.

 Целостности: организационно-педагогические игры проектируются как целостная 
система педагогической деятельности и позволяют интегрировать в единое целое различные 
компоненты профессиональной подготовки, теоретическое и практическое обучение, психолого-
педагогическую и специальную подготовку.

 Самодеятельности, самоорганизации и саморазвития: действия в организационно-
деятельностных играх должно быть произведено участниками, прежде всего по отношению к 
самому себе – это пересмотр своей личной позиции, отказ от стереотипов, постановка целей, 
определение способов и средств деятельности, достижение результатов и рефлексия.

 Диалогизации: игра строится на принципах плюрализма мнений и позиционного равенства 
участников.

 Персонализации: игра закрепляет за каждым участником личную ответственность и 
авторство в любом высказывании, выступлении, действии.

Организационно-деятельностные игры предполагают решения следующих задач: 

 Формирование направленности личности и формирование компетенции.

 Формирование стратегических умений (способности ориентироваться в системе 
деятельности, определять место и цели собственной деятельности в целом и её основных этапов в 
соответствии с общими целями обучения и воспитания).

 Развитие способностей к самоопределению и рефлексии.

 Интеграция имеющихся разносторонних знаний участников и обучение способам их 
применения в практическойдеятельности.

Наиболее полно организационно - деятельностные игры реализуют свои интегративные 

функции в подростковый период развития. В данной модели системообразующим элементом 

выступают взрослые участники образовательной деятельности. Именно от них зависит 

качественное состояние образовательной среды. 

Тренинги. Основная цель социально-психологического тренинга — повышение 

компетентности в общении — может быть конкретизирована в ряде задач с различной 

формулировкой, но обязательно связанных с приобретением знаний, формированием умений, 

навыков, развитием установок, определяющих поведение в общении, перцептивных способностей 

человека, коррекцией и развитием системы отношений личности, поскольку личностное 

своеобразие является тем фоном, который окрашивает в разные цвета действия человека, все  его 

вербальные и невербальные проявления. Одним из условий успешной работы тренинговой группы 

является рефлексия ведущим той задачи, которая решается в ходе занятий. Воздействие может 

осуществляться на уровне установок либо умений и навыков, либо перцептивных способностей и 

т. д. Смешивать разные задачи в ходе работы одной тренинговой группы нецелесообразно, так как 

это может, с одной стороны, снизить эффективность воздействия, а с другой, — вызвать появление 

этической проблемы, поскольку изменять задачу в процессе тренинга можно только с согласия 

группы. Работа тренинговой группы отличается рядом специфических принципов: принцип 

активности, принцип исследовательской творческой позиции, принцип объективации (осознания) 

поведения; принцип партнерского (субъект-субъектного) общения. 

Последовательная реализация названных принципов — одно из условий эффективной работы 

группы социально-психологического тренинга. Она отличает эту работу от других методов 

обучения и психологического воздействия. Кроме специфических принципов работы тренинговых 

групп, можно говорить и о специфическом принципе работы тренера, который заключается в 

постоянной рефлексии всего того, что происходит в группе. Эффективность тренинга во многом 
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зависит не только от адекватности осуществляемой тренером диагностики, но и того, насколько 

большим арсеналом средств он обладает для достижения той или иной цели. Первый шаг в 

решении задачи выбора средств — это выбор методического приема. К наиболее часто 

применяемым относится: групповые дискуссии, ролевые игры, психодрама и ее модификации, 

психогимнастика. Выбор того или иного методического приема, а также конкретного средства в 

рамках этого приема определяется следующими факторами: 

1) Содержанием тренинга, 
2) Особенностями группы, 
3) Особенностями ситуации, 
4) Возможностями тренера. 

Личностно-ориентированная коллективная творческая деятельность. 

КТД выполняют две основные задачи: развивают отношения в коллективе, создают условия 

для развития каждого. По видам деятельности КТД классифицируется как общественно-

политические, трудовые, познавательные, художественные, спортивные и др. 

Этапы КТД: 

1. Предварительная работа воспитателей – определение воспитательных задач, 
наметка исходных направляющих действий, стартовая беседа сдетьми. 

2. Коллективное планирование – главная роль принадлежит подросткам. Ответ на 
поставленные задачи и вопросы ищутся в микроколлективах – каждый высказывает своё мнение. 
Затем собирается весь коллектив на стартовый сбор. После обсуждения принимается проект КТД. 
Выбирается совет дела. 

3. Подготовка КТД – созданный проект КТД уточняется и конкретизируется сначала 
советом дела, затем в микроколлективах, которые начинают работы по воплощению отдельных 
частей общего замысла. 

4. Проведение КТД – выполнение работ, реализация проекта. 
5. Подведение итогов – итоговый сбор. Обсуждение, анализ, «плюсы» и «минусы». 
6. Стадия ближайшего последствия КТД – практическое использование 

накопленного опыта в дальнейшей работе. 
КТД предполагает: постановка при общении с детьми целей деятельности; право детей на 

обоснованный выбор; акцентирование внимания на авторстве идей  и предложений при 

коллективном планировании деятельности; подчёркивание ценности всех идей, в том числе и 

непринятых; признание вклада в общее дело; возможность разработки альтернативных проектов и 

дел; поручения группового и индивидуального характера; максимальное разнообразие и 

индивидуализация поручений, введение специальных ролей; акцент на добровольность  участия во 

всех делах; сочетание групповых и индивидуальных конкурсов; публичное признание достижений 

и вклада каждого в общее дело; анализ КТД. 

Рефлексивный ситуационный классный час. Для технологии и методики индивидуального 

рефлексивного классного часа используется такая форма, как ситуационный классный час. 

Предлагаемая методика позволяет анализировать собственное поведение в ситуациях «после 

событий», чтобы учиться на собственном опыте или разрабатывать стратегию поведения на 

будущее. Технология ситуационного классного часа включает в себя следующие компоненты: 

1. Тема. 
2. Цель (предварительный сбор эмпирического материала). 
3. Информация (по материалам предварительной подготовки). 
4. «Я - позиция» и её причины (учащиеся по кругу высказывают своё отношение к 

обсуждаемой проблеме). 
5. «Я - позиция» и общественно-значимая норма (учащиеся в группах вырабатывают 

общегрупповое решение обсуждаемой проблемы). 
6. Дискуссия (представители групп высказывают свои точки зрения по каждому 

вопросу, а затем те, кто имеет другие взгляды на обсуждаемые вопросы). 
7. Рефлексия (учащиеся по кругу отвечают на вопросы рефлексии). 
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8. Свободный выбор (слово классного руководителя о двух возможных взглядах на 
обсуждаемую проблему). 

9. Мотивация (поддержка классным руководителем учащихся, решившим позитивно 
реагировать на обсуждаемую проблему). 

10. Реальный результат (оценка состояния обсуждаемую проблему). 
Последние два компонента находятся за пределами ситуационного классного часа.  

Педагогическая поддержка социализации учащихся в ходе познавательной деятельности 

Познавательная деятельность учащихся, организуемая в рамках системно- деятельностного 

подхода, предполагает в качестве основных форм учебного сотрудничества сотрудничество со 

сверстниками и с учителем. Социальный эффект такого сотрудничества рассматривается как 

последовательное движение учащегося от освоения новых коммуникативных навыков до освоения 

новых социальных ролей. Методы педагогической поддержки социальной деятельности в рамках 

познавательной деятельности направлены на поддержку различных форм сотрудничества и 

взаимодействия в ходе освоения учебного материала. В данном аспекте важным является позиция 

учителя, которая меняется в течение обучения учащегося в основной школе. Учитель становится 

наставником, партнёром, куратором в совместной и самостоятельной учебной деятельности. 

Оптимальная форма педагогической поддержки является проектная деятельность учащихся, 

которая организуется учителем в учебной и внеучебной деятельности. Социальные проекты 

являются неотъемлемой частью воспитательной работы на уровне каждого класса и создают 

условия для социализации учащихся школы. В ходе познавательной деятельности педагоги 

используют систему олимпиадной работы, которая разворачивается на все уровни и создаёт 

возможность социальной пробы для всех учащихся. Педагогическая поддержка также 

осуществляется в форме Интеллектуального марафона, который представляет собой цикл 

мероприятий по предмету и проводится в течение месяца. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами общественной деятельности 

В школе действует орган самоуправления учащихся –Совет старшиклассников. Социальные 

инициативы в сфере общественного самоуправления позволяютформировать у учащихся 

социальные навыки и компетентности, помогающие им лучше осваивать сферу общественных 

отношений. Социально значимая общественная деятельность связана с развитием гражданского 

сознания человека, патриотических чувств и понимания своего общественного долга. 

Направленность таких социальных инициатив определяет самосознание подростка как гражданина 

и участника общественных процессов. 

Спектр социальных функций учащихся в рамках системы школьного самоуправления очень 

широк. В рамках этого вида деятельности учащиеся имеют возможность: 

• участвовать в принятии решений Управляющего Совета Учреждения; 

• решать вопросы, связанные с самообслуживанием, поддержанием порядка, дисциплины, 
дежурства и работы в школе; 

• контролировать выполнение учащимися основных прав и обязанностей; 

• защищать права учащихся на всех уровнях управления школой. 
Совет старшиклассников как орган самоуправления создаёт условия для реализации 

учащимися собственных социальных инициатив, а также: 

 придаёт общественный характер системе управления образовательной деятельностью; 

 создаёт школьный уклад, комфортный для учеников и педагогов, способствующий активной 
общественной жизни школы; 

 создаёт традиции жизни школы. 
Совет Старшикласников имеет вертикальную и горизонтальную структуру и охватывает все 

уровни образования. Особенно важным для воспитания и поддержки социализации учащихся 

создавать условия общественных практик в рамках самоуправления для подростков. 

Предоставлять возможность самостоятельных социальных проб и закрепления нравственных основ 

действий, одобряемых и поддерживающих обществом. Педагогическая поддержка осуществляется 

на всех уровнях самоуправления: класс – уровень – школа. 
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Важным условием педагогической поддержки социализации учащихся является их 

включение в общественно значимые дела, социальные и культурные практики, общественно 

значимые акции, благотворительность. Организация и проведение таких практик осуществляется 

администрацией, педагогами, родителями, учениками в совместной деятельности по всем 

направлениям внеурочной деятельности. 

Педагогическая поддержка социализации учащихся средствами трудовой деятельности 

Трудовая деятельность как социальный фактор первоначально развивает у учащихся 

способности преодолевать трудности в реализации своих потребностей. Но её главная цель — 

превратить саму трудовую деятельность в осознаннуюпотребность. По мере социокультурного 

развития учащихся труд всё шире используется для самореализации, созидания, творческого и 

профессионального роста. 

При этом сам характер труда учащегося должен отражать тенденции индивидуализации форм 

трудовой деятельности, использование коммуникаций, ориентацию на общественную значимость 

труда и востребованности его результатов. Уникальность, авторский характер, деятельность для 

других должны стать основными признаками различных форм трудовой деятельности как формы 

социализации личности. Добровольность и безвозмездность труда, элементы волонтёрства и 

альтруизма позволяют соблюсти баланс между конкурентно- ориентированной моделью 

социализации будущего выпускника и его социальными императивами гражданина. 

Социализация учащихся средствами трудовой деятельности в школы направлена на 

формирование у них отношения к труду как важнейшему жизненному приоритету. В рамках такой 

социализации организация различных видов трудовой деятельности учащихся (трудовая 

деятельность, связанная с учебными занятиями, общественно-полезная работа, профессионально 

ориентированная проба, акции, ролевые игры) может предусматривать привлечение для 

проведения отдельных мероприятий представителей различных профессий, прежде всего из числа 

родителей учащихся. Важной работой для педагогического коллектива на данном возрастном этапе 

проводить первичную профессиональную ориентацию учащихся, знакомить их с различными 

профессиями, создавать возможности для раскрытия потенциала. 

 

Планируемые результаты духовно – нравственного развития,  

воспитания и социализации обучающихся, формирование экологической культуры, культуры 

здорового и безопасного образа жизни обучающихся 

 

Каждое из основных направлений духовно-нравственного развития и воспитания школьников 

должно обеспечивать присвоение ими соответствующих ценностей, формирование знаний, 

начальных представлений, опыта эмоционально- ценностного постижения действительности и 

общественного действия в контексте становления идентичности (самосознания) гражданина 

России. 

В результате реализации программы воспитания и социализации учащихся на ступени 

основного общего образования должно обеспечиваться достижение учащимися: 

воспитательных результатов – тех духовно-нравственных приобретений, которые получил 

школьник вследствие участия в той или иной деятельности (например, приобрел, участвуя в каком-

либо мероприятии, некое знание о себе и окружающих, опыт самостоятельного действия, пережил 

и прочувствовал нечто как ценность); 

эффекта – последствия результата, то, к чему привело достижение результата (развитие 

школьника как личности, формирование его компетентности, идентичности и т.д.); 

При этом учитывается, что достижение эффекта – развитие личности учащегося, 

формирование его социальной компетентности и т.д. становится возможным благодаря 

воспитательной деятельности педагога, других субъектов духовно-нравственного развития и 

воспитания (семьи, друзей, ближайшего окружения, общественности, СМИ и т.п.), а также 

собственным усилиям самого учащегося. 

Воспитательные результаты и эффекты деятельности школьников распределяются по трем 

уровням. 
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Первый уровень сводится к тому, что у школьника имеются: 

-понимание значимости получаемых знаний, обозначенных в Программе; 

-ясное осознание того, что нравственность проявляется в поведении человека и его 

отношении с окружающими людьми; 

-понимание собственной причастности к культуре своего народа, ответственности за судьбу 

Отечества; 

-способность к осмыслению собственной социальной самоидентификации и своей роли в 

настоящей и будущей общественной деятельности; 

-понимание необходимости вести здоровый и безопасный образ жизни и беречь окружающий 

мир. 

Второй уровень предполагает, что учащийся стремится: 

-проявлять осознанное желание к расширению получаемых знаний, обозначенных в 

Программе, и развивать умения в соответствии с требованиями к личностному развитию и 

социализации; 

-оценивать свои поступки (в том числе и речевые) согласно совести и с позиции норм 

морали; 

-определить собственную роль как гражданина в развитии и процветании своего народа, края, 

страны; 

-освоить определённый социальный и культурный опыт и присвоить базовые национальные 

ценности своего народа; 

-оценивать собственное физическое, психологическое и социальное здоровье, избегать 

вредных привычек и проявлять готовность улучшать экологическое состояние окружающей среды. 

Третий уровень, самый высокий, свидетельствует о том, что у подростка наблюдаются: 

-действия, которые учитывают запросы времени, собственные интересы и индивидуальные 

особенности и свидетельствуют о потребности личности к саморазвитию и совершенствованию; 

-конкретные поступки, предполагающие нравственный выбор согласно голосу совести, 

моральным законам, этикетным нормам и осуществлять самоанализ собственных поступков и 

действий; 

-потребность реагировать на явления безответственного, асоциального поведения 

окружающих, оценивать эстетические объекты в искусстве и действительности; 

-собственная инициатива и активное участие в различных формах социально- культурной 

деятельности; 

-достаточно устойчивая ориентация на здоровый образ жизни, безопасную 

жизнедеятельность, социальную самоидентификацию и контроль над собственными действиями. 

Достижение трех уровней воспитательных результатов обеспечивает появление значимых 

эффектов воспитания и социализации детей – формирование у школьников коммуникативной, 

этической, социальной, гражданской компетентности и социокультурной идентичности в ее 

национально- государственном, этническом, религиозном, тендерном и других аспектах. 

По каждому из направлений воспитания и социализации учащихся при получении основного 

общего образования должны быть предусмотрены и учащимися могут быть достигнуты 

определённые результаты. 

Воспитание гражданственности, патриотизма, уважения к правам, свободам и 

обязанностям человека: 

• ценностное отношение к России, своему народу, краю, отечественному культурно-
историческому наследию, государственной символике, законам Российской Федерации, родным 
языкам: русскому и языку своего народа, народным традициям, старшему поколению; 

• знание основных положений Конституции Российской Федерации, символов государства, 
субъекта Российской Федерации, в котором находится образовательное учреждение, основных 
прав и обязанностей граждан России; 

• системные представления о народах России, понимание их общей исторической судьбы, 
единства народов нашей страны; опыт социальной и межкультурной коммуникации; 
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• представление об институтах гражданского общества, их истории и современном состоянии 
в России и мире, о возможностях участия граждан в общественном управлении; первоначальный 
опыт участия в гражданской жизни; 

• понимание защиты Отечества как конституционного долга и священной обязанности 
гражданина, уважительное отношение к Российской армии, к защитникам Родины; 

• уважительное отношение к органам охраны правопорядка; 

• знание национальных героев и важнейших событий истории России; 

• знание государственных праздников, их истории и значения для общества. 
Воспитание социальной ответственности и компетентности: 

• позитивное отношение, сознательное принятие роли гражданина; 

• умение дифференцировать, принимать или не принимать информацию, поступающую из 
социальной среды, СМИ, Интернета, исходя из традиционных духовных ценностей и моральных 
норм; 

• первоначальные навыки практической деятельности в составе различных социокультурных 
групп конструктивной общественной направленности; 

• сознательное понимание своей принадлежности к социальным общностям (семья, 
классный и школьный коллектив, сообщество городского или сельского поселения, неформальные 
подростковые общности и др.), определение своего места и роли в этих сообществах; 

• знание о различных общественных и профессиональных организациях, их структуре, целях 
и характере деятельности; 

• умение вести дискуссию по социальным вопросам, обосновывать свою гражданскую 
позицию, вести диалог и достигать взаимопонимания; 

• умение самостоятельно разрабатывать, согласовывать со сверстниками, учителями и 
родителями и выполнять правила поведения в семье, классном и школьном коллективах; 

• умение моделировать простые социальные отношения, прослеживать взаимосвязь 
прошлых и настоящих социальных событий, прогнозировать развитие социальной ситуации в 
семье, классном и школьном коллективе, городском или сельском поселении; 

• ценностное отношение к мужскому или женскому гендеру (своему социальному полу), 
знание и принятие правил полоролевого поведения в контексте традиционных моральных норм. 

Воспитание нравственных чувств, убеждений, этического сознания: 

• ценностное отношение к школе, своему городу, народу, России, к героическому прошлому 
и настоящему нашего Отечества; желание продолжать героические традиции многонационального 
российского народа; 

• чувство дружбы к представителям всех национальностей Российской Федерации; 

• умение сочетать личные и общественные интересы, дорожить своей честью, честью своей 
семьи, школы; понимание отношений ответственной зависимости людей друг от друга; 
установление дружеских взаимоотношений в коллективе, основанных на взаимопомощи и 
взаимной поддержке; 

• уважение родителей, понимание сыновнего долга как конституционной обязанности, 
уважительное отношение к старшим, доброжелательное отношение к сверстникам и младшим; 

• знание традиций своей семьи и школы, бережное отношение к ним; 

• понимание значения религиозных идеалов в жизни человека и общества, роли 
традиционных религий в развитии Российского государства, в истории и культуре нашей страны, 
общие представления о религиозной картине мира; 

• понимание нравственной сущности правил культуры поведения, общения и речи, умение 
выполнять их независимо от внешнего контроля, умение преодолевать конфликты в общении; 

• готовность сознательно выполнять правила для учащихся, понимание необходимости 
самодисциплины; 
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• готовность к самоограничению для достижения собственных нравственных идеалов; 
стремление вырабатывать и осуществлять личную программу самовоспитания; 

• потребность в выработке волевых черт характера, способность ставить перед собой 
общественно значимые цели, желание участвовать в их достижении, способность объективно 
оценивать себя; 

• умение устанавливать со сверстниками другого пола дружеские, гуманные, искренние 
отношения, основанные на нравственных нормах; стремление к честности и скромности, красоте и 
благородству во взаимоотношениях; нравственное представление о дружбе и любви; 

• понимание и сознательное принятие нравственных норм взаимоотношений в семье; 
осознание значения семьи для жизни человека, его личностного и социального развитии, 
продолжения рода; 

• понимание взаимосвязи физического, нравственного (душевного) и социально- 
психологического (здоровья семьи и школьного коллектива) здоровья человека, влияния 
нравственности человека на его жизнь, здоровье, благополучие. 

• понимание возможного негативного влияния на морально-психологическое 
состояние человека компьютерных игр, кино, телевизионных передач, рекламы; умение 
противодействовать разрушительному влиянию информационной среды. 

Воспитание экологической культуры, культуры здорового и безопасного образа жизни: 

• ценностное отношение к жизни во всех её проявлениях, качеству окружающей среды, 
своему здоровью, здоровью родителей, членов своей семьи, педагогов, сверстников; 

• осознание ценности экологически целесообразного, здорового и безопасного образа 
жизни, взаимной связи здоровья человека и экологического состояния окружающей его среды, 
роли экологической культуры в обеспечении личного и общественного здоровья и безопасности; 

• начальный опыт участия в пропаганде экологически целесообразного поведения, в 
создании экологически безопасного уклада школьной жизни; 

• умение придавать экологическую направленность любой деятельности, проекту; 
демонстрировать экологическое мышление и экологическую грамотность в разных формах 
деятельности; 

• знание единства и взаимовлияния различных видов здоровья человека: физического, 
физиологического, психического, социально-психологического, духовного, репродуктивного, их 
обусловленности внутренними и внешними факторами; 

• знание основных социальных моделей, правил экологического поведения, вариантов 
здорового образа жизни; 

• знание норм и правил экологической этики, законодательства в области экологии 
издоровья; 

• знание традиций нравственно-этического отношения к природе и здоровью в культуре 
народов России; 

• знание глобальной взаимосвязи и взаимозависимости природных и социальных явлений; 

• умение выделять ценность экологической культуры, экологического качества окружающей 
среды, здоровья, здорового и безопасного образа жизни как целевой приоритет при организации 
собственной жизнедеятельности, при взаимодействии с людьми; адекватно использовать знания о 
позитивных и негативных факторах, влияющих на здоровье человека; 

• умение анализировать изменения в окружающей среде и прогнозировать последствия этих 
изменений для природы и здоровья человека; 

• умение устанавливать причинно-следственные связи возникновения и развития явлений вэ 
косистемах; 

• умение строить свою деятельность и проекты с учётом создаваемой нагрузки на 
социоприродное окружение; 
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• знания об оздоровительном влиянии экологически чистых природных факторов на 
человека; 

• формирование личного опыта здоровьесберегающей деятельности; 

• знания о возможном негативном влиянии компьютерных игр, телевидения, рекламы на 
здоровье человека; 

• резко негативное отношение к курению, употреблению алкогольных напитков, наркотиков 
и других психоактивных веществ (ПАВ); отрицательное отношение к лицам и организациям, 
пропагандирующим курение и пьянство, распространяющим наркотики и другие ПАВ; 

• отрицательное отношение к загрязнению окружающей среды, расточительному 
расходованию природных ресурсов и энергии, способность давать нравственную и правовую 
оценку действиям, ведущим к возникновению, развитию или решению экологических проблем на 
различных территориях и акваториях; 

• умение противостоять негативным факторам, способствующим ухудшению здоровья; 

• понимание важности физической культуры и спорта для здоровья человека, его 
образования, труда и творчества, всестороннего развития личности; 

• знание и выполнение санитарно-гигиенических правил, соблюдение 
здоровьесберегающего режима дня; 

• умение рационально организовать физическую и интеллектуальную деятельность, 
оптимальносочетатьтрудиотдых, различныевидыактивностивцелях укрепления физического, 
духовного и социально-психологического здоровья; 

• проявление интереса к прогулкам на природе, подвижным играм, участию в спортивных 
соревнованиях, туристическим походам, занятиям в спортивных секциях, военизированным играм; 

• формирование опыта участия в общественно значимых делах по охране природы и заботе о 
личном здоровье и здоровье окружающих людей; 

• овладение умением сотрудничества (социального партнёрства), связанного с решением 
местных экологических проблем и здоровьем людей; 

• опыт участия в разработке и реализации учебно-исследовательских комплексных проектов 
с выявлением в них проблем экологии и здоровья и путей их решения. 

Воспитание  трудолюбия,  сознательного,  творческого  отношения  к образованию, 

труду и жизни, подготовка к сознательному выбору профессии: 

• понимание необходимости научных знаний для развития личности и общества, их роли в 
жизни, труде, творчестве; 

• понимание нравственных основ образования; 

• начальный опыт применения знаний в труде, общественной жизни, в быту; 

• умение применять знания, умения и навыки для решения проектных и учебно- 
исследовательских задач; 

• самоопределение в области своих познавательных интересов; 

• умение организовать процесс самообразования, творчески и критически работать с 
информацией из разных источников; 

• начальный опыт разработки и реализации индивидуальных и коллективных комплексных 
учебно-исследовательских проектов; умение работать со сверстниками в проектных или учебно-
исследовательских группах; 

• понимание важности непрерывного образования и самообразования в течение всейжизни; 

• осознание нравственной природы труда, его роли в жизни человека и общества, в создании 
материальных, социальных и культурных благ; 

• знание и уважение трудовых традиций своей семьи, трудовых подвигов старших 
поколений; 
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• умение планировать трудовую деятельность, рационально использовать время, 
информацию и материальные ресурсы, соблюдать порядок на рабочем месте, осуществлять 
коллективную работу, в том числе при разработке и реализации учебных и учебно-
трудовыхпроектов; 

• начальный опыт участия в общественно значимых делах; 

• навыки трудового творческого сотрудничества со сверстниками, младшими детьми и 
взрослыми; 

• знания  о разных  профессиях  и  их  требованиях  к  здоровью,  
морально- психологическим качествам, знаниям и умениям человека; 

• сформированность первоначальных профессиональных намерений и интересов; 

• общие представления о трудовом законодательстве. 
Воспитание ценностного отношения к прекрасному, формирование основ эстетической 

культуры (эстетическое воспитание): 

• ценностное отношение к прекрасному; 

• понимание искусства как особой формы познания и преобразования мира; 

• способность видеть и ценить прекрасное в природе, быту, труде, спорте и творчестве 
людей, общественной жизни; 

• опыт эстетических переживаний, наблюдений эстетических объектов в природе и социуме, 
эстетического отношения к окружающему миру и самому себе; 

• представление об искусстве народов России; 

• опыт  эмоционального  постижения народного  творчества,  этнокультурных 
традиций, фольклора народов России; 

• интерес  к  занятиям  творческого  характера,  различным  видам  
искусства, художественной самодеятельности; 

• опыт самореализации в различных видах творческой деятельности, умение выражать себя в 
доступных видах творчества; 

• опыт реализации эстетических ценностей в пространстве школы и семьи. 
  



55 
 

Диагностика нравственной самооценки (Приложение1). 

Инструкция: Педагог обращается к воспитанникам со следующими словами: «Сейчас я 

прочитаю вам 10 высказываний. Внимательно послушайте каждое из них. Подумайте, насколько 

вы с ними согласны (насколько они про вас). Если вы полностью согласны с высказыванием, 

оцените ваш ответ в 4 балла; если вы больше согласны, чем не согласны – оцените ответ в 3 балла; 

если вы немножко согласны – оцените ответ в 2 балла; если вы совсем не согласны – оцените 

ответ в 1 балл. Напротив, номера вопроса поставьте тот балл, на который вы оценили прочитанное 

мною высказывание». 

Текст вопросов: 

1 Я часто бываю добрым со сверстниками и взрослыми 4 3 2 1 

2 Мне важно помочь однокласснику, когда он попал в беду. 4 3 2 1 

3 Я считаю, что можно быть не сдержанным с некоторыми 

взрослыми. 

4 3 2 1 

4 Наверное, нет ничего страшного в том, чтобы нагрубить 

неприятному мне человеку. 

4 3 2 1 

5 Я считаю, что вежливость помогает мне хорошо себя чувствовать 

среди людей. 

4 3 2 1 

6 Я думаю,  что можно позволить себе выругаться

 на несправедливое замечание в мой адрес. 

4 3 2 1 

7 Если кого-то в классе дразнят, то я его тоже дразню. 4 3 2 1 

8 Мне приятно делать людям радость. 4 3 2 1 

9 Мне кажется,  что нужно уметь прощать людям их 

отрицательныепоступки. 

4 3 2 1 

10 Я думаю, что важно понимать других людей, даже если они не 

правы. 

4 3 2 1 

Обработка результатов: 

Номера 3,4,6,7 (отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: Ответу, 

оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, в 3 балла – 2 единицы, в 2 балла – 3 единицы, в 1 

балл – 4 единицы. В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с 

баллом. Например, 4 балла – это 4 единицы, 3 балла 

– 3 единицы ит.д. 
Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц – высокий уровень нравственной самооценки, От 24 до 33 единиц – 

средний уровень нравственной самооценки, 

От 16 до 23 единиц – нравственная оценка находится на уровне ниже среднего, От 10 до 15 

единиц – низкий уровень нравственной самооценки. 

 

Диагностика этики поведения (Приложение2) 

Инструкция: Педагог объявляет детям: «Я прочитаю вам 5 незаконченных предложений. Вы 

должны подумать и каждое из этих предложений дописать сами. Переписывать первую часть 

предложений не надо». 
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Текст вопросов: 

 Когда я вижу кого-то из ребят в нелепой ситуации, то я…

 Если кто-то надо мной смеётся, то я…

 Если я  хочу,  чтобы  меня  приняли  в  игру,  в  обсуждение  проблемы, то я…

 Когда меня постоянно перебивают, то я…

 Когда мне хочется общаться с одноклассниками, я…

Интерпретация результатов: 

 Отрицательный результат проявляется, если в ответе присутствуют: равнодушие, агрессия, 
легкомысленное отношение. Положительный результат: помощь, сочувствие.

 Отрицательный результат: агрессия, разные способы психологического давления. 
Положительный результат: отсутствие реакции, уход от ситуации; высказывание своих чувств, 
мнения без грубости и агрессии.

 Отрицательный результат: давление, агрессия, хитрость. Положительный результат: 
самоутверждающее поведение, построенное на равноправных отношениях, открытая позиция.

 Отрицательный результат: отсутствие всякой реакции, агрессия, раздражение, угроза, 
давление.Положительный результат: высказывание своего пожелания, мнения, чувств, отношения 
без агрессии и грубости.

 Отрицательный результат: грубость, агрессия, нетактичность. Положительный результат: 
тактичное, мягкое, понятное высказывание своего пожелания.

 

Диагностика отношения кжизненным ценностям (Приложение3)  

Инструкция: «Представьте, что у вас волшебная палочка и список из 10 желаний, выбрать из 

которых можно только 5». Список педагог заранее пишет на доске. 

Список желаний: 

№ Желание №…выбранных ответов 

1 Быть человеком, которого любят  

2 Иметь много денег  

3 Иметь самый современный компьютер  

4 Иметь верного друга  

5 Мне важно здоровье родителей  

6 Иметь возможность многими командовать  

7 Иметь много слуг и ими распоряжаться  

8 Иметь доброе сердце  

9 Уметь сочувствовать и помогать другим людям  

10 Иметь то, чего у других никогда не будет  

Интерпретация: 

Номера отрицательных ответов: 2, 3, 6, 7, 10. Пять положительных ответов – высокий уровень 

4,3 – средний уровень, 2– ниже среднегоуровня, 1– низкий уровень. 

 

Диагностиканравственноймотивации(Приложение4)

Инструкция: Я прочитаю вам 4 вопроса. Вам нужно выбрать один из данных на них ответов. 

Вопросы: 
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 Если кто-то плачет, то я: 
а) пытаюсь ему помочь,

б) думаю о том, что могло произойти, 

 в) не обращаю внимания. 

 Я с другом играю в бадминтон, к нам подходит мальчик 6-7 лет, и говорит, что у него нет 
такой игры:

а) я скажу ему, чтобы не приставал, 

 б) отвечу, что не могу ему помочь, 

в) скажу, чтобы он попросил родителей купить ему такую игру, 

 г) пообещаю, что он может придти с другом и поиграть. 

 Если кто-то в компании расстроился из-за того, что он проиграл в игру: 
а) я не обращу внимания,

б) скажу, что он размазня, 

в) объясню, что нет ничего страшного, 

г) скажу, что надо лучше научиться в этой игре. 

 Если одноклассник на меня обиделся, то я:
а) подумаю о его чувствах и о том, что я могу сделать в этой ситуации,  

б) обижусь в ответ, 

в) докажу ему что он не прав. 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. 

Далее педагог подсчитывает сумму положительных ответов, данных воспитанником. 4 бала – 

высокий уровень,2,3 балла – средний уровень, 0,1 бал – низкий уровень. 

 

Диагностика определенияобщественнойактивности.(Приложение5) 

Инструкция: оцените выраженность данных качеств у воспитанника (по 5балльной системе): 

5 баллов – такое качество сильно выражено у воспитанника, 4 балла – выражено выше 

среднего,3 балла – выражено средне, 2 балла – слабо выражено,1 балл – совсем не выражено. 

 5 4 3 2 1  

Высокая общественная активность      Низкая активность 

Хороший организатор      Слабые  организаторские 

способности 

Высокая инициативность      Низкая инициативность 

Занимает ведущие позиции (лидер)      Обычно выступаетв роли«ведомого» 

Высокий 

товарищей 

авторитет, уважение      Низкий авторитет 

Охотно выполняет поручения      Отлынивает от поручений 

 

Анкета «Ценностные приоритеты» 

Инструкция: Определите своё отношение к данным ценностям по следующей шкале: Очень 

значимы – 4, значимы – 3, не очень значимы – 2, неприемлемы – 1, непонятны – 0. 
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Ценности Балл Ценности Балл 

1. Верность поставленной цели  17. Великодушие  

2. Способность к состраданию  18. Готовность прийти на помощь  

3. Участливость  19. Святость  

4. Чувство надёжности, безопасности  20. Честность  

5. Убеждённость  21. Смирение  

6. Стремление сотрудничать с другими  22. Инициативность  и 

находчивость 
 

7. Мужество  23. Оптимизм  

8. Упорство в достижении цели  24. Доброта  

9. Энтузиазм, активное отношение к жизни  25. Любовь  
10. Справедливость  26. Послушание  

11. Вера  27. Преданность дружбе  

12. Верность  28. Терпение  

13. Чувство товарищества  29. Миролюбие  

14. Способность прощать  30. Настойчивость  

15. Дружелюбие  31. Радостное восприятие жизни  

16 Вежливость  32. Готовность уповать на Бога  

Подсчёт результатов:  результаты  подсчитываются  по  значимости  

оценок  в процентах: очень значимы – «4», значимы - «3», не очень значимы «2», 

неприемлемы - «1», непонятны – «0». 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления, 

формирующегося нравственного деятельно-волевого характера подростков. 

 

 Отношение к обществу и природе. 

1. Любовь к своему 

Отечеству, забота об 

общем благе. 

3 - интересуется и гордится историей и

 культурой своего Отечества (села, района, города); 

2 - сам интересуется историей и культурой своего Отечества, но 

активной позиции не занимает; 

1 - мало интересуется историко-культурным  прошлым

 и настоящим своего Отечества; 

0 - пренебрежительно относится к истории и отечественной культуре. 

2. Любовь к родной 

природе. 

3 - любит и бережет природу, организует природоохранную 

деятельность; 

2 - любит  и  бережет  природу,  принимает

  участие  в природоохранной работе; 

1 - сам не проявляет бережного отношения к природе, участвует в 

деятельности по охране природу "за компанию"; 

0 - проявляет разрушительное отношение к природе. 

3. Бережливость

  в отношении к 

общественной  и 

чужой собственности. 

3 - уважает чужую собственность, бережет школьное имущество, 

побуждает к этому других; 

2 - сам бережлив, но не побуждает к этому других; 

1 - проявляет бережливость при наличии внимания и контроля со 

стороны старших или товарищей; 

0 - допускает небережливость, ущерб чужому и    общественному 

имуществу восстанавливает после настоятельных требований. 
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4. Бережливость  и 

экономность  в 

отношении к личной 

собственности. 

3 - бережет личные вещи и экономит денежные средства, предупреждает 

расточительность товарищей; 

2 - бережет сам личные вещи, экономит денежные средства, 

нобезразличен к расточительности других; 

1 - требует контроля и побуждения к бережливому отношению кличным 

вещам и денежным средствам; 

0 - расточителен. 

5. Аккуратность. 3 - аккуратен, поддерживает чистоту и порядок в школе и дома, 

осуждает неряшливость; 

2 - сам аккуратен, но безразличен к неряшливости других; 

1 - требует напоминания о необходимости поддерживать чистоту  и 

порядок; 

0 - неряшлив. 

 Отношение к учебному труду и делу. 

6. Настойчивость в 

достижении успеха в 

учении. 

3 - проявляет интерес к знаниям, учится в полную меру сил и добивается 

успеха, охотно помогает товарищам; 

2 - сам добивается успеха в учении, но товарищам помогает лишь тогда, 

когда просят взрослые или товарищи; 

1 - не проявляет упорства и не достаточно успешен в учении; 0 - ленив и 

не успешен в учении. 

7. Творческое 

отношение и 

успешность  во 

внеурочных  и 

внешкольных делах. 

3 - проявляет и развивает творческие способности 

вовнеурочнойдеятельности и самореализует их в сотворчестве со 

взрослыми и товарищами. 

2 - проявляет и развивает свои способности во внеурочной и 

внешкольной деятельности; 

1 - не  имеет  устойчивых т ворческих  интересов, 

 требует побуждения со стороны взрослых и товарищей; 

0 - пустое время препровождение после уроков и вне школы. 

 Отношение к людям. 

8. Товарищество, 

верность дружбе. 

3 - верен дружбе, охотно сам помогает товарищам в их нуждах и добрых 

делах; 

 2 - верен дружбе, отзывается на просьбы; 

1 - не всегда уважает интересы товарищей, иногда проявляет эгоизм; 

0 – эгоистичен 

9.Доброжелательность 3 - добрый, заботливый, сам охотно помогает малышам и престарелым, 

организует добрые дела, осуждает зло и насилие; 

2 - сам добрый и отзывчивый, помогает людям в трудные минуты, но не 

организует добрых дел; 

1 - сам не осуждает грубость и насилие, делает это лишь "за компанию"; 

0 - недобрый, драчливый. 

10. Вежливость и 

культураповедения 

3 - вежлив,  соблюдает  такт, уважает  старших

  оварищей, поддерживает культуру поведения в общении  

товарищами; 

2 - вежлив, уважителен по отношению к старшим и товарищам; 

1 - не всегда сам проявляет уважение и культуру поведения, требует 

контроля; 

0 - бестактный. 
 Отношение к себе 



60 
 

11. Забота  о 

 своем здоровье 

3 - понимает общественную и личную ценность здоровья, сохраняет и 

укрепляет его, заботится о здоровом образе жизни других; 

2 - бережет свое здоровье, но безразличен к курению и другим вредным 

привычкам своих товарищей; 

1 - проявляет вредные привычки, требует контроля со стороны взрослых 

и товарищей; 

0 - имеет вредные привычки и не реагирует на требования других. 

12. Самообладание и 

силаволи 

3 - проявляет самообладание и силу воли в добрых поступках, 

побуждает к этому других; 

2 - сам проявляет волю, но безразличен к безволию своих товарищей; 

1 - не всегда проявляет волю в добрых поступках, требует поддержки; 

0 - безволен, подчиняется воле других. 

13. Стремление к 

самосовершенствован 

ию 

3 - знает свои сильные и слабые

 стороны,стремится к совершенствованию себя и других; 

2 - стремится к самосовершенствованию; 

1 - сам не обращает внимания на свои слабые стороны, нуждается в 

поддержке; 

0 -  не стремится к самосовершенствованию. 

 

 

Ориентировочная минимальная диагностическая программа изучения проявления 

формирующейся гражданской зрелости старшеклассников. 

 

 Отношение к обществу. 

1. Любовь к 

Отечеству. 

3 - интересуется и гордится историческим прошлым своего отечества, 

переживает настоящее, обсуждает с товарищами свою роль в созидании 

его будущего; 

2 - интересуется историческим прошлым своего Отечества, переживает 

его настоящее; 

1 - сам мало интересуется историей и культурой своего Отечества; 

0 - пренебрежительно относится к истории и отечественной культуре. 

2. Политическая 

культура. 

3 - осведомлен об общественно-политических событиях, имеет 

собственные аргументированные оценки, обсуждает их с товарищами; 

2 — осведомлен об общественно-политических событиях, имеет 

самостоятельные суждения и оценки; 

1 - политически недостаточно осведомлен, в суждениях и оценках чаще 

всего идет за другими; 

0 - политически не осведомлен. 

3. Правовая культура 3 — знает основные гражданские права и обязанности, соблюдает их, 

активно работает по созданию законов и правил школьной жизни; 

2 - знает основные гражданские права и обязанности, соблюдает их, но в 

школьном законотворчестве участия не принимает; 

1 - допускает отклонения в соблюдении правопорядка, требует 

дополнительного  контроля со стороны взрослых и товарищей; 

0 - нарушает дисциплину и порядок. 
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4.Интернационализм 3 - уважает традиции и культуру других национальностей, пересекает 

неуважительное отношение к ним; 

2 - проявляет интерес и уважение к культуре и традициям других 

национальностей, 

1 - не проявляет интереса к культуре других национальностей; 

0 - пренебрежительно  относится  к  культуре  

других национальностей.  Отношение к собственности. 

5. Бережливость

  в отношении  к 

общественному 

достоянию и чужой 

собственности. 

3 - бережет  общественное достояние,  уважает 

 чужую собственность, стимулирует к этому других; 

2 - уважает  чужую  собственность,  бережет 

 общественное достояние; 

1 - небрежно относится к общественному достоянию, не уважает чужую 

собственность. 

0 - наносит ущерб чужой и общественной собственности. 6. Бережливость и 

экономичность в 

отношении к личной 

собственности. 

3 - бережет личные вещи, экономит и разумно тратит денежные 

средства, удерживает от неразумных трат своих близких и товарищей; 

1 - бережет личные вещи, разумно тратит денежные средства;  

1 - не всегда оправданно тратит денежные средства; 

0 - небережлив, расточителен. 

 Отношение к учебному труду и делу. 

7. Успешность в 

учении и 

самообразовании. 

3 - реализует свои способности в учении, дополнительно развивает их 

вне школы, поддерживает среди товарищей престиж знаний; 

2 - успешен в учении, стремится развивать свои творческие способности 

вне школы; 

1 - недостаточно успешен в учении, требует поддержки в учении и 

самореализацииспособностей; 

0 - ленив, неуспешен и безответственен в учении. 

8. Деловитость и 

организованность 

3 - организованный и деловитый, умеет организовать на дело товарищей, 

доводит дело до конца; 

2 - организован сам, но организовать на дело других не умеет; 

1 - недостаточно деловитый, принимает участие в деле под руководством 

других; 

0 - неорганизованный, бездеятельный. 

 Отношение к людям 

9. Готовность прийти 

на помощь 

3 - готов прийти на помощь к тем, кто в ней нуждается, организует акции 

взаимопомощи и милосердия; 

2 - сам охотно идет на помощь друзьям и товарищам в решении 

ихпроблем; 

1 - неохотно идет на помощь и поддержку других, чаще «за компанию»; 

0 - не отзывчив к чужим проблемам. 

10. Тактичность, 

культура поведения 

3 - тактичен и вежлив в общении со старшими и товарищами, одобряет и 

поддерживает эти качества у других; 

2 - сам тактичен, но равнодушен к бестактности других; 

1 — соблюдает вежливость и такт лишь в присутствии старших и 

педагогов; 

0 - бестактный и грубый. 

 Отношение к себе 
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12. Здоровый 

 образ жизни 

3 - ведет здоровый образ жизни, укрепляет здоровье, оберегает от 

вредных привычек друзей и товарищей; 

2 - ведет здоровый образ жизни, укрепляет свое здоровье, но к здоровью 

других равнодушен; 

1 - проявляет  вредные  привычки,  нуждается  в 

контроле и поддержке взрослых и товарищей; 

0 - злоупотребляет своим здоровьем, имеет вредные наклонности и 

привычки. 

12. 

Целеустремленность в 

самоопределении 

3 - самоопределился, настойчиво и упорно работает на пути к 

достижению цели, поддерживает в самоопределении других; 

2 - настойчиво работает над собой в плане определения; 

1 - еще не совсем определился  в  жизненных планах, 

целенаправленно не работает над собой, требует поддержки; 

0 - не имеет целей самоопределения. 

13. Чувство 

собственного 

достоинства 

3-бережет свою честь и достоинство, уважает достоинство других; 

2 - бережет свою честь и достоинство; 

1 - не всегда проявляет в делах и поступках уважение к себе, нуждается в 

поддержке других; 

0 - не уважает себя как личность, не заботится о своей чести и 

достоинстве. 

14. Развитая добрая 

воля 

3 - проявляет добрую волю и стремится развивать ее, поддерживает 

проявление доброй и осуждает проявление злой воли сверстниками; 

2 - проявляет добрую волю, стремится развивать ее; 

1 - развивает волю в организованных взрослыми ситуациях, нередко 

подчиняясь воле других; 

0 - силой воли не обладает и не стремится ее развивать. 

15. Самоуважение, 

соблюдение правил 

культуры поведения. 

3 - Добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого 

от других; 

2 - добровольно соблюдает правила культуры поведения, не заботится о 

других; 

1 - нормы, правила поведения соблюдает при наличии контроля;  

0 - нормы и правила поведения не соблюдает. 

16. Организованность и 

пунктуальность. 

3 - своевременно и качественно выполняет любое дело, требует этого от 

других; 

2- своевременно и качественно выполняет свои дела;  

1 - при выполнении дел и заданий нуждается в контроле; 

0 - начатые дела не выполняет. 

17.Требовательность к 

себе. 

3 - требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших 

делах и поступках; 

2 - требователен к себе, стремится проявить себя в хороших делах и 

поступках; 

1 - не всегда требователен, не стремится проявить себя в хороших делах 

и поступках; 

0 - к себе  не  требователен, проявляет себя в  негативных 

поступках. 
  



63 
 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план 

Учебный план для детей с задержкой психического развития, которым рекомендовано 

обучение  по адаптированным  образовательным программам основного общего 

образования,   разработан  на основе следующих нормативно-правовых актов: 

1. Федерального Закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12. 2012 

года № 273-ФЗ; 

2. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

 от 30 августа 2013 г. № 1015 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам начального общего, основного общего и  среднего общего 

образования»; 

3. Санитарно-эпидемиологических требований к условиям и организации обучения 

в общеобразовательных учреждениях "Санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПиН 2.4.2.2821-10", утвержденных постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, с 

изменениями, внесенными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 29 июня 2011 г. № 85 и № 81 от 24 декабря  2015 (далее - 

СанПиН 2.4.2.2821-10); 

4. Постановления Главного санитарного врача РФ от 10.07.2015 г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

условиям и организации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программам для обучающихся с ОВЗ». 

5.   Приказа Министерства образования Российской Федерации №  29/2065-п от 10 

апреля 2002 года «Об утверждении учебных планов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений для обучающихся, воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья»; 

6. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 марта 

2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента государственного стандарта 

образования»; 

7. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 марта 

2004 г. №1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных 

учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования»; 

8. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 03 июня 

2011 г. N1994 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и 

примерные учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования, утвержденные приказом Министерства 

образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 “Об утверждении 

федерального базисного учебного плана и примерных учебных планов для 

образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего 

образования”». 

9. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 января 

2012 г. N69 «О внесении изменений в федеральный компонент государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего (полного) 
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общего образования, утвержденный приказом  Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 5 марта 2004 г. № 1089. 

10. Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 01 февраля  

2012 г. N74 «О внесении изменений в федеральный базисный учебный план и примерные 

учебные планы для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования, утвержденные приказом Министерства образования 

Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312 «Об утверждении федерального 

базисного учебного плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования». 

 

Учебный план  для детей с задержкой психического развития  – нормативный 

правовой акт, устанавливающий перечень учебных предметов, коррекционных занятий и 

объем учебного времени, отводимого на изучение этих предметов на уровне основного 

общего образования. 

Обучающиеся 5 классов с задержкой психического развития обучаются по 

общеобразовательным программам в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования.  

Продолжительность учебного года для 5,7,8,9 классов составляет 34 учебные недели. 

На уровне основного общего образования учащиеся обучаются по 

общеобразовательным программам с использованием специальных (коррекционных) 

методов и приемов обучения. 

Обучение по адаптированным образовательным программам  для детей с задержкой 

психического развития  носит коррекционно-развивающий характер. 

Режим работы в 5 классе - пятидневная  учебная неделя, в 7,8,9  классах- 

шестидневная неделя. 

Продолжительность урока -45 минут. 

Продолжительность каникул не менее 30 календарных дней в течение учебного года и 

не менее 3 месяцев в летний период. 

Коррекционная подготовка в образовательных организациях, реализующих 

адаптированные образовательные программы  для детей с задержкой психического 

развития, направлена на коррекцию отклонений в развитии школьников, формирование у 

детей навыков адаптации в современных жизненных условиях. 

В целях успешного продвижения в общем развитии отдельных обучающихся, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях вводятся коррекционные групповые и 

индивидуальные занятия.  

На обязательные индивидуальные и групповые коррекционные занятия  на одного 

обучающегося отводится 15-25 минут учебного времени. 

С целью оказания индивидуальной помощи учащимся в ликвидации проблем в 

устной и письменной речи используются занятия по развитию речи с логопедом . 

В целях всестороннего развития обучающихся  с задержкой психического развития, 

коррекции недостатков их психического развития, а также ликвидации имеющихся или 

предупреждения возможных пробелов в знаниях предусмотрены занятия с учителями-

предметниками,  коррекционные занятия с педагогом-психологом. 

          Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 

проводится в соответствии с Положением о форме, порядке и сроках текущего контроля и 

промежуточной аттестации обучающихся МБОУ СОШ № 40 

          Промежуточная аттестация обучающихся проводится в форме итогового 

контроля, тематического контроля, проводимого как учителями, так и администрацией, 

административного контроля. 
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Учебный план основного общегообразования 

 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию требований Федерального 

государственного образовательного стандарта. Данный учебный план представляет собой 

нормативный документ школы, реализующий основную образовательную программу основного 

общего образования, который определяет общий объем нагрузки и максимальный объем 

аудиторной нагрузки учащихся, состав и структуру обязательных предметных областей по классам 

(годам обучения). Для развития потенциала учащихся, прежде всего одаренных детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья, могут разрабатываться с участием самих учащихся и их 

родителей (законных представителей) индивидуальные учебные планы. 

В процессе освоения образовательных программ при реализации учебного плана при 

получении основного общего образования у учащихся формируется готовность к саморазвитию и 

непрерывному образованию, активная учебно- познавательная деятельность, осуществляется 

становление таких личностных характеристик как любовь к Отечеству, осознание и принятие 

ценности человеческой жизни, семьи, гражданского общества, осознание ценности труда, науки и 

творчества, уважение закона и правопорядка, соизмерение своих поступков с 

нравственнымиценностями,умение вести конструктивный диалог на основе уважения других 

людей, осознанное выполнение правил здорового и экологически целесообразного образа жизни, 

ориентация в мире профессий, понимание значения профессиональной деятельности для человека 

в интересах устойчивого развития общества и природы. 

В учебный план основного общего образования входят следующие обязательные предметные 

области и учебные предметы: 

Предметные области Учебные предметы 

Русский язык и литература Русский язык 

Литература 

Родной язык и родная 

литература 

Родной язык 

Родная литература 

Иностранные языки Иностранный язык 

Второй иностранный язык 

Математика и информатика Математика 

Алгебра 

Геометрия 

Информатика 

Общественно-научные предметы Всеобщая история 

История России 

Обществознание 

География 

Основыдуховно-нравственной 

культуры народовРоссии 

Основыдуховно-нравственнойкультуры 

народовРоссии 

Естественнонаучные предметы Физика 

Химия 

Биология 

Искусство Музыка 

Изобразительное искусство 

Технология Технология 

Физическая культура и Основы 

безопасности жизнедеятельности 

ОБЖ 

Физическая культура 

Учебный план основного общего образования состоит из двух частей - обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных отношений, 

предусматривает введение учебных курсов, обеспечивающих образовательные потребности и 
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интересы учащихся. Курсы по выбору имеют познавательно-практическую направленность и 

предназначены для разных групп учащихся.  

Количество учебных занятий за 5 лет не может составлять менее 5267 часов и более 6020 

часов. Максимальное число часов в 5, 6, 7, 8 и 9 классах при 35 учебныхнеделях составляет 32, 33, 

35, 36 и 36 часов соответственно. 



 

Учебный план 

5-9-х классов в рамках реализации ФГОС ООО МБОУ «СОШ №40» г. Кемерово 

 

Предметные области Учебные предметы Количество часов в неделю 
V VI VII VIII IX Всего 

Обязательная часть       
Русский язык и литература Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Родной язык и родная литература Родной язык       
Родная литература       

Иностранные языки Иностранный язык 3 3 3 3 3 15 
Второй иностранный язык 2 2 2 2 2 10 

Математика и информатика Математика 5 5    10 
Алгебра   3 3 3 9 

Геометрия   2 2 2 6 
Информатика   1 1 1 3 

Общественно-научные предметы История России  1 1 1 2 5 

Всеобщая история 2 1 1 1 1 6 

Обществознание 1 1 1 1 1 5 
География 1 1 2 2 2 8 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

Основы духовно-нравственной 

культуры народов России 

0,5     0,5 

Естественнонаучные предметы Физика   2 2 3 7 
Химия    2 2 4 

Биология 1 1 1 2 2 7 
Искусство Изобразительное искусство 1 1 1 1  4 

Музыка 1 1 1 1  4 

Технология Технология 2 2 2 1  7 

Физическая культура и основы 

безопасности жизнедеятельности 

Физическая культура 3 3 3 3 3 15 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
   1 1 2 

Итого 30,5 31 32 34 34 161,5 
Часть, формируемая участниками образовательных отношений 1,5 2 3 2 2 10,5 

Максимально допустимая недельная нагрузка 32 33 35 36 36 172 
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 Календарный учебный график 

 

Календарный учебный график составляется с учетом мнений участников образовательных 

отношений, учетом региональных и этнокультурных традиций, с учетом плановых мероприятий 

учреждений культуры региона. При составлении календарного учебного графика учитываются 

различные подходы при составлении графика учебной деятельности, системы организации 

учебного года: четвертная, триместровая и др. 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

составляется в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

(п. 10, ст.2). 

Календарный учебный график реализации основной образовательной программы 

составляется образовательной организацией самостоятельно с учетом требований СанПиН и 

мнения участников образовательных отношений. 

Чередование учебной деятельности (урочной и внеурочной) 

Учебная деятельность (уроки) в 5-9 классах проводится в соответствии с расписанием уроков, 

утвержденным директором школы на конкретный учебный год. 

Сроки начала и окончания учебного года 

- начало учебного года – 01 сентября, если дата не приходится навоскресенье; 

- окончание учебного года – 31 мая для учащихся 5-8, 1 июля – для учащихся 9-х классов. 
Продолжительность учебного года, четвертей 

Продолжительность учебного года основного общего образования составляет 35 недель. 

Продолжительность учебного года: 5-8 классы - 35 недель; 9 классы – 34 недели. 

Продолжительность четвертей: 

1 четверть - сентябрь,октябрь 
2 четверть - ноябрь,декабрь 
3 четверть - январь, февраль, март  
4 четверть - апрель, май 

Сроки и продолжительностьканикул 

Сроки устанавливаются ежегодно: осенние – не менее 8 календарных дней, зимние – не менее 

12 календарных дней, весенние – не менее 7 календарных дней, летние – не менее 90 календарных 

дней. 

Сроки проведения промежуточнойаттестации 

Промежуточная аттестация проводиться в конце учебного года не ранее 20 апреля и не 

позднее 20 мая текущего года по всем обязательным предметам учебного плана. 

Государственная итоговаяаттестация. 

В соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ о графике проведения 

ГИА. 

Календарный учебный график конкретизируется на каждый год, вносятся конкретные даты. 

 

План внеурочнойдеятельности 

 

Основная образовательная программа основного общего образования реализуется школой 

через урочную и внеурочную деятельность с соблюдением требований государственных 

санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, а также с соблюдением требований 

государственных санитарно- эпидемиологических правил инормативов. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: духовно-

нравственное, спортивно-оздоровительное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное. 

Учебный план по пяти направлениям внеурочной деятельности разрабатывается ежегодно. 

Добровольность посещения занятий является результатом собственного выбора учащегося. 

Содержание внеурочной деятельности формируется с учётом пожеланий учащихся и их родителей 

(законных представителей) и осуществляется посредством различных форм организации, 

отличных от урочной системы обучения, таких как кружки, спортивные клубы и секции, 
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краеведческая работа, научно-практические конференции, школьные научные общества, 

олимпиады, поисковые и научные исследования, военно-патриотические объединения и т.д. 

Кружковые, клубные формы позволяют индивидуализировать деятельность, организовать 

разновозрастное общение учащихся. Достижение планируемых результатов обеспечивается 

использованием во внеурочной деятельности таких технологий как коллективное творческое дело, 

рефлексивный ситуационный классный час, игровые коммуникативные технологии и другие. 

Реализация отдельных направлений происходит при условии освоения всех направлений 

развития личности в течение всего срока реализации основной образовательной программы 

основного общего образования. 

Общеобразовательная организация самостоятельно определяет количество часов внеурочной 

деятельности в неделю, но не более 5 часов в неделю на одного учащегося. План внеурочной 

деятельности определяет состав и структуру направлений, формы организации, объем внеурочной 

деятельности на уровне основного общего образования (до 1750 часов за пять лет обучения) с 

учетом интересов обучающихся и возможностей организации, осуществляющей образовательную 

деятельность. 

План внеурочной деятельности 

Направления развития личности Количество часов 

Спортивно- оздоровительное не более 10 часов 

Общекультурное не более 10 часов 

Духовно- нравственное не более 10 часов 

Социальное не более 10 часов 

Общеинтеллектуальное не более 10 часов 
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Система условий реализации АОП ООО в соответствии с требованиями ФГОС 

 

Общие положения 

 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

образовательной программы образовательного учреждения является создание и поддержание 

развивающей образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, социального, 

познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, физического, трудового 

развития учащихся. 

Созданные в образовательном учреждении условия: 

 соответствуют требованиямСтандарта; 

 обеспечивают достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 
программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 
образовательных программ; 

 учитывают особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 
запросы участников образовательных отношений в основном общем образовании; 

 предоставляют возможность взаимодействия с социальными партнерами, использования 
ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий, содержит описание кадровых, 

психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, информационно-

методических условий и ресурсов. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведенной в ходе разработки программы комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

1. анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 
основной образовательной программы основного общего образования; 

2. установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и 
задачам основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным 
с учетом потребностей всех участников образовательных отношений. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел ООП образовательного учреждения, 

характеризующий систему условий, содержит: 

 описаниеимеющихсяусловий: кадровых,психолого-педагогических, финансовых, 
материально-технических,информационно-методических;

 обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствие с 
приоритетами ООП ООО образовательного учреждения;

 сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий.
 

Кадровые условия реализации АОП ООО 

 

Для решения задач, определенных основной образовательной программой основного общего 

образования, школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию, 

способными к инновационной профессиональной деятельности. 

Требования к кадровым условиям включают: 

• укомплектованность образовательной организации педагогическими, руководящими и 
иными работниками; 

• уровень квалификации педагогических и иных работников образовательной организации; 

• непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательной 
организации, реализующей образовательную программу основного общегообразования. 



71  

Основой для разработки должностных инструкций, содержащих конкретный перечень 

должностных обязанностей работников, с учетом особенностейорганизации труда и управления, а 

также прав, ответственности и компетентности работников образовательной организации, служат 

квалификационные характеристики, представленные в Едином квалификационном справочнике 

должностей руководителей, специалистов и служащих (ЕКС), раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования». 

В основу должностных обязанностей могут быть положены представленные в 

профессиональном стандарте "Педагог (педагогическая деятельность в сфере дошкольного, 

начального общего, основного общего, среднего общего образования) (воспитатель, учитель)" 

обобщенные трудовые функции, которые могут быть поручены работнику, занимающему данную 

должность. 

Аттестация педагогических работников в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 49) проводится в целях подтверждения их 

соответствия занимаемым должностям на основе оценки их профессиональной деятельности, с 

учетом желания педагогических работников в целях установления квалификационной категории. 

Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения их соответствия 

занимаемым должностям должна осуществляться один раз в пять лет на основе оценки их 

профессиональной деятельности аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми 

образовательными организациями. Проведение аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогических работников осуществляется аттестационными 

комиссиями, формируемыми федеральными органами исполнительной власти, в ведении которых 

эти организации находятся. Проведение аттестации в отношении педагогических работников 

образовательных организаций, находящихся в ведении субъекта Российской Федерации, 

муниципальных и частных организаций, осуществляется аттестационными комиссиями, 

формируемыми уполномоченными органами государственной власти субъектов Российской 

Федерации. Порядок проведения аттестации педагогических работников устанавливается 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно- правовому регулированию в сфере образования, по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере труда. 

Школа укомплектована вспомогательным персоналом. 
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обеспечивает выполнение требований 

федерального государственного 

образовательного стандарта, 

федеральных государственных 

требований; обеспечивает режим 

соблюдения норм и правил 

безопасной жизнедеятельности в 

образовательной (учебно-

воспитательной) деятельности. 

4 Высшее профессиональное образование по

 направлениям  подготовки 

«Государственное и муниципальное управление»,

 «Менеджмент»,«Управление персоналом» и 

стаж работы на педагогических должностях не менее 

5 лет либо высшее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование

 в области государственного и 

муниципального управления или менеджмента и 

экономики и стаж работы на педагогических или 

руководящих должностях не менее 5лет. 

Соответствует 
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У
ч

и
те

л
ь 

Осуществляет обучение и воспитание учащихся с 

учетом их  психолого-

физиологических особенностей и специфики 

преподаваемого предмета; содействует 

формированию общей культуры личности, 

потребности в саморазвитии и приобретении 

  навыков  самоорганизации, 

социализации, осознанному выбору и освоению 

образовательных программ, осуществляет 

мониторинг успешности формирования 

ключевых компетентностей учащихся в изучении 

данного предмета (группы предметов), 

обеспечивает режим соблюдения норм и правил 

техники безопасности в учебной деятельности. 

 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование  по  направлению 

подготовки «Образование и педагогика» или в области, 

соответствующей преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к стажу работы либо высшее 

профессиональное образование   или  

 среднее профессиональное образование и 

дополнительное профессиональное образование  

по  направлению деятельности в образовательном 

учреждении без предъявления требований к стажу 

работы. 

Соответствует 
П

ед
аг

о
г-

п
си

х
о

л
о

г Обеспечивает сохранение психического, 

соматического и социального благополучия 

учащихся в процессе воспитания и обучения. 

Осуществляет гармонизацию социальной сферы 

школы и реализацию превентивных 

мероприятий по профилактике возникновения 

социальной дезадаптации. 

1 Высшее профессиональное образование или 

среднее профессиональное образование  по 

направлению подготовки «Педагогика и 

психология» без предъявления требований к стажу 

работы либо высшее профессиональное 

образование  или  среднее 

профессиональное образование и дополнительное 

профессиональное образование по направлению 

подготовки «Педагогика и психология» без 

предъявления требований к стажу работы. 

Соответствует 

П
ед

аг
о

г 

д
о
п

о
л

н
и

те
л

ь
н

о
го

 

о
б

р
аз

о
в
ан

и
я
 

Осуществляет дополнительное образование 

учащихся школы, выявление их творческих 

способностей. Способствует их развитию, 

формированию устойчивых профессиональных 

интересов и склонностей, организует разные 

виды деятельности учащихся с ориентацией на 

их личности, осуществляет развитие мотивации 

их познавательных интересов, способностей. 

 Высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование   

 в  области, соответствующей 

профилю кружка, секции, студии, клубного и иного 

детского объединения,   без 

предъявления требований к стажу работы либо 

высшее профессиональное образование  

  или    среднее профессиональное 

образование и дополнительное профессиональное 

образование   по  направлению 

«Образование и педагогика» без предъявления 

требований к стажу работы. 

Соответствует 
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Б
и

б
л
и

о
те

к
ар

ь
 Обеспечивает  учебно-методическое 

иинформационное сопровождение реализации 

основнойобразовательнойпрограммышколы. 

Осуществляет дополнительное образование 

учащихся по культурному развитию личности, 

продвижению чтения. 

 Высшее или среднее профессиональное образование

 по специальности «Библиотечно-

информационная деятельность». 

Соответствует 
Л

аб
о
р

ан
т 

Оказывает помощь учителю (учителям) в 

организации и проведении учебных занятий, 

обслуживании и поддержании в рабочем 

состоянии оборудования учебных кабинетов. 

 Среднее профессиональное образование без 

предъявления требований к стажу работы  или 

начальное профессиональное образование и стаж 

работы по специальности не менее 2 лет. 

Соответствует 



 

Педагогический коллектив школы, в целом, характеризует профессиональная 

компетентность, высокий творческий потенциал, интерес к новому в дидактике и желание 

самосовершенствоваться. 

Уровень квалификации работников образовательного учреждения, реализующего основную 

образовательную программу основного общего образования, для каждой занимаемой должности 

соответствует квалификационным характеристикам по соответствующей должности, а также 

требованиям квалификационной категории. 

Соответствие уровня квалификации работников образовательного  учреждения, 

реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или высшей), а также 

занимаемым ими должностям устанавливается при их аттестации не реже, чем 1 раз в 5лет. 

Непрерывность профессионального развития педагогических работников образовательного 

учреждения, реализующего основную образовательную программу основного общего образования, 

обеспечивается освоением ими дополнительных профессиональных образовательных программ в 

объеме не менее 16 часов и не реже одного раза в три года. 

100% учителей, реализующих АОП ООО, прошли курсы повышения квалификации по 

реализации требований ФГОС общего образования. 

Ожидаемый результат повышения квалификации: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 
современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 
результатам её освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 
деятельности учащихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, 
необходимыми для успешного решения задач ФГОС. 



Оценка базовых компетентностей педагогов 

№ п/п Базовые 

компетентности 

педагога 

 

Характеристики компетентностей 
 

Показатели оценки компетентности 

I. Личностные качества 

1.1 Вера в силы и 

возможности 

учащихся 

Данная компетентность является выражением 

гуманистической позиции педагога. Она отражает 

основную задачу педагога -раскрывать потенциальные 

возможности учащихся. Данная компетентность 

определяет позицию педагога в отношении успехов 

учащихся. Вера в силы и возможности учащихся 

снимает обвинительную позицию в отношении 

учащегося, свидетельствует о готовности 

поддерживать ученика, искать пути и методы, 

отслеживающие успешность его деятельности. Вера в 

силы и возможности ученика есть отражение любви к 

учащемуся. Можно сказать, что любить ребёнка - 

значит верить в его возможности, создавать условия 

для разворачивания этих сил в образовательной 

деятельности 

- умение создавать ситуацию успеха дляучащихся; 

- умение осуществлять грамотное педагогическое 

оценивание, мобилизующее академическую 

активность; 

-умение находить положительные стороны у 

каждого учащегося, строить образовательную 

деятельность с опорой на эти стороны, 

поддерживать позитивные силы развития; 

- умение разрабатывать индивидуально- 

ориентированные образовательные проекты 

1.2 Интерес к 

внутреннему миру 

учащихся 

Интерес к внутреннему миру учащихся предполагает не 

просто знание их индивидуальных и возрастных 

особенностей, но и выстраивание всей педагогической 

деятельности с опорой на индивидуальные особенности 

учащихся. Данная компетентность определяет все 

аспекты педагогической деятельности 

- умение составить устную и письменную 

характеристику учащегося, отражающую разные 

аспекты его внутреннего мира; 

- умение выяснить индивидуальные 

предпочтения (индивидуальные образовательные 

потребности), возможности ученика, трудности, с 

которыми он сталкивается; 

- умение построить индивидуализированную 

образовательную программу; 

- умение показать личностный смысл обучения 

сучётом индивидуальных характеристик 

внутреннего мира 
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1.3 Открытость к 

принятию других 

позиций, точек 

зрения (неидеоло- 

гизированное 

мышление 

педагога) 

Открытость к принятию других позиций и точек 

зрения предполагает, что педагог не считает 

единственно правильной свою точку зрения. Он 

интересуется мнением других и готов их 

поддерживать в случаях достаточной аргументации. 

Педагог готов гибко реагировать на высказывания 

учащегося, включая изменение собственной позиции 

- убеждённость, что истина может быть не одна; 

- интерес к мнениям и позициям других; 

- учёт других точек зрения в процессе оценивания 

учащихся 

1.4 Общая культура Определяет характер и стиль педагогической 

деятельности. Заключается в знаниях педагога об 

основных формах материальной и духовной жизни 

человека. Во многом определяет успешность 

педагогического общения, позицию педагога в глазах 

учащихся 

- ориентация в основных сферах материальной и 

духовной жизни; 

- знание материальных и духовных интересов 

молодёжи; 

- возможность продемонстрировать свои 

достижения 

1.5 Эмоциональная 

устойчивость 

Определяет характер отношений в учебной 

деятельности, особенно в ситуациях конфликта. 

Способствует сохранению объективности оценки 

учащихся. Определяет эффективность владения 

классом 

- в трудных ситуациях педагог сохраняет 

спокойствие; 

- эмоциональный конфликт не влияет на 

объективность оценки; 

- не стремится избежать эмоционально-

напряжённых ситуаций 
1.6 Позитивная 

направленность 

на 

педагогическую 

деятельность. 

Уверенность в 

себе 

В основе данной компетентности лежит вера в 

собственные силы, собственную эффективность. 

Способствует позитивным отношениям с коллегами и 

учащимися. Определяет позитивную направленность 

на педагогическую деятельность 

- осознание целей и ценностей педагогической 

деятельности; 

- позитивное настроение; 

- желание работать; 

- высокая профессиональная самооценка 

II. Постановка целей и задач педагогической деятельности 

2.1 Умение перевести 

тему урока в 

педагогическую 

задачу 

Основная компетенция, обеспечивающая эффективное 

целеполагание в учебной деятельности. Обеспечивает 

реализацию субъект-субъектного подхода, ставит 

учащегося в позицию субъекта деятельности, лежит в 

основе формирования творческой личности 

- знание образовательных стандартов и 

реализующих их программ; 

- осознание нетождественности темы урока и 

цели урока; 

- владение конкретным набором способов 

перевода темы в задачу 
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2.2 Умение ставить 

педагогические 

цели и задачи 

сообразно 

возрастным 

ииндивидуальным

особенностям 

учащихся 

Данная компетентность является конкретизацией 

предыдущей. Она направлена на индивидуализацию 

обучения и благодаря этому связана с мотивацией  

и общей успешностью 

- знание возрастных особенностей учащихся; 

- владение методами перевода цели в учебную 

задачу наконкретном возрасте 

III. Мотивация учебной деятельности 

3.1 Умение 

обеспечить успех 

в деятельности 

Компетентность, позволяющая учащемуся поверить в 

свои силы, утвердить себя в глазах окружающих, один 

из главных способов обеспечить позитивную 

мотивацию учения 

- знание возможностей конкретных учащихся; 

- постановка учебных задач в соответствии с 

возможностями учащегося; 

— демонстрация успехов учащихся родителям, 

одноклассникам 

3.2 Компетентность 

в 

педагогическом 

оценивании 

Педагогическое оценивание служит реальным 

инструментом осознания учащимся своих достижений 

и недоработок. Без знания своих результатов 

невозможно обеспечить субъектную позицию в 

образовании 

- знание многообразия педагогических оценок; 

- знакомство с литературой по данному вопросу; 

- владение различными методами оценивания и 

их применение 

3.3 Умение 

превращать 

учебную задачу 

в личностно 

значимую 

Это одна из важнейших компетентностей, 

обеспечивающих мотивацию учебной деятельности 

- знание интересов учащихся, их 

внутреннегомира; 

- ориентация в культуре; 

- умение показать роль и значение изучаемого 

материала в реализации личных планов 

IV. Информационная компетентность 

4.1 Компетентность в 

предмете 

преподавания 

Глубокое знание предмета преподавания, 

сочетающееся с общей культурой педагога. Сочетание 

теоретического знания с видением его практического 

применения, что является предпосылкой установления 

личностной значимости учения 

- знание генезиса формирования 

предметногознания (история, персоналии, для 

решения каких проблем разрабатывалось); 

- возможности применения получаемых знаний 

для объяснения социальных и природных явлений; 

- владение методами решения различныхзадач 
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4.2 Компетентность 

в методах 

преподавания 

Обеспечивает возможность эффективного усвоения 

знания и формирования умений, предусмотренных 

программой. Обеспечивает индивидуальный подход и 

развитие творческой личности 

- знание нормативных методов и методик; 

- демонстрация личностно-ориентированных 

методов образования; 

- наличие своих находок и методов; 

- знание современных достижений в области 

методики обучения, в том числе 

использованиеновых информационных технологий; 

- - использование в учебной деятельности 

современных методов обучения 

4.3 Компетентность в 

субъективных 

условиях 

деятельности 

(знание учеников 

и учебных 

коллективов) 

Позволяет осуществить индивидуальный подход к 

организации образовательной деятельности. Служит 

условием гуманизации образования. Обеспечивает 

высокую мотивацию академической активности 

- знание теоретического материала по 

психологии, характеризующего индивидуальные 

особенности учащихся; 

- владение методами диагностики 

индивидуальных особенностей (совместно 

спедагогом-психологом); 

- использование знаний по психологии в 

организации учебной деятельности; 

- разработка индивидуальных проектов наоснове 

личных характеристику чащихся; 

- учёт особенностей учебных коллективов в 

учебной деятельности; 

- знание (рефлексия) своих индивидуальных 

особенностей и их учёт в своей деятельности 4.4 Умение вести 

самостоятельный 

поиск информации 

Обеспечивает постоянный профессиональный рост и 

творческий подход к педагогической деятельности. 

Современная ситуация быстрого развития 

предметных областей, появление новых 

педагогических технологий предполагает 

непрерывное обновление собственных знаний и 

умений, что обеспечивает желание и умение вести 

самостоятельный поиск 

- профессиональная любознательность; 

- умение пользоваться различными 

информационно- поисковыми технологиями 

- использование различных баз данных в 

образовательной деятельности. 

V. Разработка программ педагогической деятельности и принятие педагогических решений 
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5.1 Умение 

разработать 

образовательную 

программу, 

выбрать 

учебники и 

учебные 

комплекты 

Умение разработать образовательную программу 

является базовым в системе профессиональных 

компетенций. 

Обеспечивает реализацию принципа академических 

свобод на основе индивидуальных образовательных 

программ. Без умения разрабатывать образовательные 

программы в современных условиях невозможно 

творчески организовать образовательную деятельность. 

Образовательные программы выступают средствами 

целенаправленного влияния на развитие учащихся. 

Компетентность в разработке образовательных 

программ позволяет осуществлять преподавание на 

различныхуровнях обученности и развития учащихся. 

Обоснованный выбор учебников и учебных 

комплектов является составной частью разработки 

образовательных программ, характер представляемого 

обоснования позволяет судить о стартовой готовности 

к началу педагогической деятельности, позволяет 

сделать вывод о готовности педагога учитывать 

индивидуальные характеристики учащихся 

— Знание образовательных стандартов и 

примерных программ 

— наличие разработанных образовательных 

программ: характеристика этих программ по 

содержанию, источникам информации; по 

материальной базе, на которой должны 

реализовываться программы; 

- по учёту индивидуальных характеристик 

учащихся; 

- обоснованность используемых 

образовательных программ; 

- знание учебников и учебно-методических 

комплектов, используемых в школе; 

- обоснованность выбора учебников и учебно- 

методических комплектов, используемых 

педагогом 

5.2 Умение принимать 

решения в 

различных 

педагогических 

ситуациях 

Педагогу приходится постоянно принимать решения: 

- как установитьдисциплину; 

- как мотивировать учебнуюактивность; 

- как вызвать интерес у конкретногоученика; 

- как обеспечить понимание и т.д. 

Разрешение педагогических проблем составляет суть 

педагогической деятельности. 

При решении проблем могут применяться как 

стандартные решения (решающие правила), так и 

творческие (креативные) или интуитивные 

- знание типичных педагогических ситуаций, 

требующих участия педагога для своего решения; 

- владение набором решающих правил, 

используемых для различных ситуаций; 

- владение критерием предпочтительности при 

выборе того или иного решающего правила; 

- знание критериев достижения цели; 

- знание нетипичных конфликтных ситуаций; 

- примеры разрешения конкретных 

педагогических ситуаций; 

- развитость педагогического мышления 

VI. Компетенции в организации учебной деятельности 
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6.1 Компетентность 

в установлении 

субъект-

субъектных 

отношений 

Является одной из ведущих в системе гуманистической 

педагогики. Предполагает способность педагога к 

взаимопониманию, установлению отношений 

сотрудничества, способность слушать и чувствовать, 

выяснять интересы и потребности других участников 

образовательной деятельности, готовность вступать в 

помогающие отношения, позитивный настрой педагога 

- знание учащихся; 

- компетентность в целеполагании; 

- предметная компетентность; 

- методическая компетентность; 

- готовность к сотрудничеству 

6.2 Компетентность 

в обеспечении 

понимания 

педагогической 

задачи и 

способах 

деятельности 

Добиться понимания учебного материала — главная 

задача педагога. Этого понимания можно достичь 

путём включения нового материала в систему уже 

освоенных знаний или умений и путём демонстрации 

практического применения изучаемого материала 

- знание того, что знают и понимают ученики; 

- свободное владение изучаемым материалом; 

- осознанное включение нового учебного 

материалав систему освоенных знаний учащихся; 

- демонстрация практического применения 

изучаемого материала;  

-  опора на чувственное восприятие 

6.3 Компетентность 

в 

педагогическомо

ценивании 

Обеспечивает процессы стимулирования учебной 

активности, создаёт условия для формирования 

самооценки, определяет процессы формирования 

личностного «Я» учащегося, пробуждает творческие 

силы. Грамотное педагогическое оценивание должно 

направлять развитие учащегося от внешней оценки к 

самооценке.Компетентность в оценивании других 

должна сочетаться с самооценкой педагога 

-знание функций педагогической оценки; 

- знание видов педагогической оценки; 

- знание того, что подлежит оцениванию в 

педагогической деятельности; 

- владение методами педагогического 

оценивания; 

- умение продемонстрировать эти методы на 

конкретных примерах; - умение перейти от 

педагогического оценивания к самооценке 
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6.4 Компетентность 

в организации 

информационно

й основы 

деятельности 

учащегося 

Любая учебная задача разрешается, если учащийся 

владеет необходимой для решения информацией и 

знает способ решения. Педагог должен обладать 

компетентностью в том, чтобы осуществить или 

организовать поиск необходимой для учащегося 

информации 

- свободное владение учебным материалом; 

- знание типичных трудностей при изучении 

конкретных тем;  

- - способность дать дополнительную 

информацию или организовать поиск дополнительной 

информации, необходимой для решения учебной 

задачи; 

- умение выявить уровень развития учащихся; 

- владение методами объективного контроля и 

оценивания; - умение использовать навыки 

самооценки для построения информационной основы 

деятельности (учащийся должен уметь определить, 

чего ему нехватает для решения задачи) 6.5 Компетентность 

в использовании 

современных 

средств и систем 

организации 

деятельности 

Обеспечивает эффективность образовательной 

деятельности 

-знание современных средств и методов построения 

образовательной деятельности; - умение использовать 

средства и методы обучения, адекватные 

поставленным задачам, уровню подготовленности 

учащихся, их индивидуальным характеристикам; - 

умение обосновать выбранные методы и средства 

обучения 

6.6 Компетентность в 

способах 

умственной 

деятельности 

Характеризует уровень владения педагогом и 

учащимися системой интеллектуальных операций 

- знание системы интеллектуальных операций 

(интеллектуальные операции - осознанные 

психические действия, связанные с познанием и 

разрешением задач, стоящих перед индивидом); 

- владение интеллектуальными операциями; 

- умение сформировать интеллектуальные 

операции у учащихся; 

- умение организовать использование 

интеллектуальных операций, адекватных решаемой 

задаче 

1Использованы материалы В. Д. Шадрикова 

https://docviewer.yandex.ru/?url=ya-disk-public%3A%2F%2FboQV7FziXnLTXkit3atrkDcyaQ654x6HSvph2kVnHEM%3D&amp;name=3.2.1.%20%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D1%80%D1%8B.doc&amp;c=55893d1b0568&amp;footnote_back_1


83 
 

 

 

  


