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1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Категория обучающихся с ЗПР – наиболее многочисленная группа 

среди обучающихся с ОВЗ, характеризующаяся крайней неоднородностью 

состава, которая обусловлена значительным разнообразием 

этиологических факторов, порождающих данный вид психического 

дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности 

нарушений. 

Комплекс биосоциокультурных факторов, вызвавших у 

обучающегося задержку психического развития, включающий 

функциональную и/или органическую недостаточность центральной 

нервной системы, и отсутствие или недостаточность специализированной 

помощи на уровне начального общего образования приводят в ряде 

случаев к особой выраженности и стойкости данного нарушения развития, 

что определяет необходимость обеспечения специальных 

образовательных условий при обучении таких обучающихся на уровне 

основного общего образования. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в пролонгированной коррекционной 

работе, направленной на развитие навыков, необходимых для 

формирования учебных и социальных компетенций, преодоление или 

ослабление нарушений в психофизическом и социально-личностном 

развитии. 



Даже при условии получения специализированной помощи в период 

обучения в начальной школе, обучающиеся с ЗПР, как правило, продолжают 

испытывать определенные затруднения в учебной деятельности, 

обусловленные дефицитарными познавательными способностями, 

специфическими недостатками психологического и речевого развития, 

нарушениями регуляции поведения и деятельности, пониженным уровнем 

умственной работоспособности и продуктивности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного 

общего образования обучающихся с задержкой психического развития (далее 

– АООП ООО обучающихся с ЗПР) – это образовательная программа, 

адаптированная для обучения данной категории обучающихся с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных 

возможностей, особых образовательных потребностей, обеспечивающая 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию. 

АООП основного общего образования обучающихся с ЗПР 

предназначена для освоения обучающимися, успешно освоившими 

адаптированную основную общеобразовательную программу начального 

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

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

пролонгации специальных образовательных условий на уровне основного 

общего образования. Успешное освоение обучающимися с ЗПР АООП 

начального общего образования является необходимым условием освоения 

обучающимися с ЗПР АООП основного общего образования. 

 

Цели и задачи реализации адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития 

Целями реализации адаптированной основной образовательной 

программы основного общего образования обучающихся с ЗПР являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, 

навыков, компетенций и компетентностей, определяемых личностными, 

семейными, общественными, государственными потребностями и 

возможностями обучающегося с ЗПР среднего школьного возраста, 

индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее 

самобытности, уникальности, неповторимости. 



Достижение поставленных целей при разработке и реализации 

образовательной организацией адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования 

обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной 

общеобразовательной программы требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего и основного общего 

образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего 

образования, достижение планируемых результатов освоения 

адаптированной основной образовательной программы основного общего 

образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного 

и социализирующего потенциала образовательной организации, 

инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения 

каждого обучающегося с ЗПР на уровне основного общего образования; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм 

организации учебных занятий, взаимодействия всех участников 

образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации 

основной образовательной программы с социальными партнерами, в том 

числе, с центрами психолого-педагогической и социальной помощи, 

социально-ориентированными общественными организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов 

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

включения в общественно полезную деятельность, в том числе с 

использованием возможностей образовательных организаций 

дополнительного образования; 

 организацию творческих конкурсов, проектной и учебно- 

исследовательской деятельности; 

 участие обучающихся c ЗПР, их родителей (законных представителей), 

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение    и     укрепление     физического,     психологического     и 



социального здоровья обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

Адаптированная основная образовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей 

развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 

лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по 

адаптированным основным общеобразовательным программам для 

обучающихся с задержкой психического развития – 5 лет (5-9 классы). 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к 

отбору содержания программ учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающегося. Объем 

знаний и умений по учебным предметам несущественно сокращается за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Общими для всех обучающихся с ЗПР являются трудности 

произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных 

составляющих познавательной деятельности. Для значительной части 

обучающихся с ЗПР типичен дефицит социально-перцептивных и 

коммуникативных способностей, нередко сопряженный с проблемами 

эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

Переход от совместных учебных действий под руководством учителя 

(характерных для начальной школы) к самостоятельным (на уровне основной 

школы) предъявляет к обучающемуся с ЗПР требования самостоятельного 

познавательного поиска, постановки учебных целей, освоения и 

самостоятельного осуществления контрольных и оценочных действий, 

инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере взросления у 

обучающегося происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности 

проектирования собственной учебной деятельности и построению 

жизненных планов во временной перспективе. Характерной особенностью 

подросткового периода становится развитие форм понятийного мышления, 

усложнение используемых коммуникативных средств и способов 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и 

сверстниками. Акцент в коммуникативной деятельности смещается на 

межличностное общение со сверстниками, которое приобретает для 



подростка особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, 

качественно изменяются самоотношение и самооценка в связи с появлением 

у обучающегося с ЗПР значительных субъективных трудностей и 

переживаний. К девятому классу завершается внутренняя переориентация с 

правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. 

Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 

обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей 

поведения; сложные поведенческие проявления, вызванные противоречием 

между потребностью в признании их со стороны окружающих и собственной 

неуверенностью; изменение характера, способа общения и социальных 

взаимодействий. Процесс взросления у обучающихся с ЗПР осложняется 

характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР 

часто наблюдаются признаки личностной незрелости, многие из них 

внушаемы, легко поддаются убеждению, не могут отстоять собственную 

позицию. Особые сложности могут создавать нарушения произвольной 

регуляции: для них характерны частые импульсивные реакции, они не могут 

сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении 

своих эмоций, склонны к переменчивости настроения. В целом у всех 

обучающихся с ЗПР отмечается слабость волевых процессов, что 

проявляется в невозможности сделать волевое усилие при учебных и иных 

трудностях. 

У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии 

самооценки, что снижает их устойчивость к внешним негативным 

воздействиям со стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности и 

шаблонности суждений. Обучающиеся с ЗПР нередко демонстрируют 

некритично завышенный уровень притязаний, проявления эгоцентризма. 

Недостатки саморегуляции снижают способность к планированию, приводят 

к неопределенности интересов и жизненных перспектив. 

При организации обучения на уровне основного общего образования 

важно учитывать особенности познавательного развития, эмоционально- 

волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является одной из 

основных характеристик в структуре нарушения, поскольку связано с 

первичным состоянием функциональной и/или органической 

недостаточности ЦНС. У подростков обучающихся с ЗПР в подростковом 



возрасте сохраняются недостаточный уровень сформированности 

познавательных процессов и пониженная продуктивность интеллектуально- 

мнестической деятельности. 

Сохраняются неустойчивость внимания, трудности переключения с 

одного вида деятельности на другой, повышенные истощаемость и 

пресыщаемость, отвлекаемость на посторонние раздражители, что затрудняет 

последовательное и контролируемое выполнение длинного ряда операций. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, превалирует 

механическое заучивание, что в сочетании с иными недостатками 

мнестической деятельности не может обеспечить прочного запоминания 

материала. 

В значительной степени сохраняется несформированность 

мыслительной деятельности как на мотивационном, так и на 

операциональном уровнях. В частности, обучающиеся демонстрируют 

слабую познавательную и поисковую активность в решении мыслительных 

задач, поверхностность при выборе способа действия, отсутствие стремления 

к поиску рационального решения. В операциональных характеристиках 

мышления отмечаются трудности при выполнении логических действий 

анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения, основанных на 

актуализации существенных признаков объектов. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на 

основе выделения и сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, 

определять существенные признаки, опираться на них при умозаключениях. 

Трудности вызывают построение логических рассуждений, включающих 

установление причинно-следственных связей, доказательство и обоснование 

ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить 

вывод. Обучающийся с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя 

логическую операцию перехода от видовых признаков к родовому понятию, 

от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом, обобщать, 

интегрировать информацию из различных источников и делать простейшие 

прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на 

основе сравнения предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, 

на выполнение сравнения объектов по наиболее характерным признакам и 

формулировка выводов по результатам сравнения. При выполнении 

классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном 

определении основания и вербальном обозначении. 



Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при 

необходимости давать определение понятию на основе оперирования 

существенными и второстепенными признаками. 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня 

соответствующего развития, затрудняется процесс абстрагирования, 

оперирования понятиями, включения понятий в разные системы обобщения. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в сопровождении изучения программного 

материала дополнительной визуализацией, конкретизацией примерами, 

связью с практическим опытом. 

Для обучающихся с ЗПР в подростковом возрасте характерна слабость 

речевой регуляции действий, они испытывают затруднения в речевом 

оформлении, не могут спланировать свой действия и рассказать о них, дать 

вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У обучающихся с ЗПР подросткового возраста сохраняются недостатки 

фонематической стороны речи, они продолжают смешивать оппозиционные 

звуки, затрудняются выполнять фонематический разбор слова. У них 

остаются замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и отдельные 

нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, 

им сложно образовывать новые слова приставочным и суффиксальным 

способами в различных частях речи, они допускают аграмматизм, как в 

устной, так и в письменной речи. 

Обучающиеся с ЗПР испытывают семантические трудности, они не 

могут опираться на контекст для понимания значения нового слова. 

Обедненный словарный запас затрудняет речевое оформление, они чаще 

используют упрощенные речевые конструкции. По причине недостаточности 

словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным 

использованием существительных и глаголов, другие части речи 

используются реже. Крайне редко дети используют оценочные 

прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу они не 

всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи обучающимся с ЗПР сложно подбирать и 

использовать синонимы и антонимы, они не понимают фразеологизмов, не 

используют в самостоятельной речи образные сравнения. 

У обучащихся с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие 

специфических ошибок сопровождается большим количеством 

орфографических и пунктуационных ошибок. Ошибки на правила 



правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной речи, 

недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу 

сокращается, а количество дизорфографических нарастает в связи с 

усложнением и увеличением объема программного материала по русскому 

языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и 

традиционного принципов орфографии проявляется в разнообразных и 

многочисленных орфографических ошибках. При построении предложений 

обучающиеся допускают синтаксические, грамматические и стилистические 

ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ 

количество ошибок увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регуляторной сферы 

Центральным признаком ЗПР любой степени выраженности является 

недостаточная сформированность саморегуляции. В подростковом возрасте 

произвольная регуляция все еще остается незрелой. Обучающиеся с ЗПР 

легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного 

планирования, не проводят промежуточного контроля, а потому и не 

замечают своих ошибок. Обучающимся бывает трудно долго удерживать 

внимание на одном предмете или действии. Отмечается несформированность 

мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что выражается в 

низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР 

нуждаются в постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и 

направляющей помощи, а иногда руководящем контроле. 

Трудности развития волевых процессов у обучающихся с ЗПР приводят 

к невозможности устойчиво мотивированного управления своим поведением. 

У обучающихся с ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в 

нестабильности эмоционального фона, недостаточности контроля 

проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 

У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие 

эмоциональной сферы, которое характеризуются поверхностностью и 

нестойкостью эмоций, сниженной способностью к вербализации 

собственного эмоционального состояния бедностью эмоционально- 

экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 



позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и 

эмоционального реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У обучащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них 

характерна нестабильная самооценка, завышенные притязания, стойкость 

эгоцентрической позиции личности, трудности формирования образа «Я». 

Обучающимся сложно осознавать себя в системе социальных 

взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с 

учетом позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы 

социума, обучающиеся с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с 

учетом этих требований. В характерологических особенностях личности 

выделяются высокая внушаемость, чувство неуверенности в себе, сниженная 

критичность к своему поведению, упрямство в связи с определенной 

аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у обучающихся с ЗПР 

подросткового возраста в процессе планирования жизненных перспектив, 

осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме того, все это 

сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 

ответственности за собственные поступки и поведение, снижением 

стремления улучшить свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, 

социальные отношения 

У обучающихся с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные 

навыки, репертуар коммуникативных средств беден, часто отмечается 

неадекватное использование невербальных средств общения и трудности их 

понимания. Качество владения приемами конструктивного взаимодействия 

со сверстниками и взрослыми невысокое. Социальные коммуникации у них 

характеризуются отсутствием глубины и неустойчивостью в целом, 

неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. Понимание 

индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению снижено, 

слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете 

интересов и точки зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и 

воспроизведение адекватных коммуникативных эталонов неустойчиво, что 

зачастую делает коммуникацию обучающихся подростков с ЗПР 

малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила 

общения и сотрудничества принимаются частично, соблюдаются с трудом и 



избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять социальный и 

эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических 

трудностях вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае 

возникновения конфликта – к неправильным способам реагирования, 

неадекватным стратегиям поведения. Обучающиеся с ЗПР не умеют 

использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку 

своих высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного 

материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают 

требования к учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, 

самостоятельности, осуществлению познавательного поиска, постановки 

учебных целей и задач, освоению контрольных и оценочных действий. У 

обучающихся с ЗПР на уровне основного образования сохраняется 

недостаточная целенаправленность деятельности, трудности сосредоточения 

и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску 

различных вариантов решения. Отмечаются трудности при самостоятельной 

организации учебной работы, стремление избежать умственной нагрузки и 

волевого усилия, склонность к подмене поиска решения формальным 

действием. Для обучающихся с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к 

поиску информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у обучающихся с ЗПР остается незрелой, 

собственно учебные мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их 

интересует больше внешняя оценка, а не сам результат, они не проявляют 

стремления к улучшению своих учебных достижений, не пытаются 

осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена 

вследствие импульсивности и слабого контроля, что приводит к 

многочисленным ошибочным действиям и ошибкам. 

Работоспособность обучающихся с ЗПР неравномерна и зависит от 

характера выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при 

интенсивной интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, 

пресыщение деятельностью. При напряженной мыслительной деятельности, 

учащиеся не сохраняют продуктивную работоспособность в течение всего 

урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не требующих волевого 



усилия, обучающиеся с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 

урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: 

интенсивность деятельности на предшествующих уроках; наличие 

отвлекающих факторов, таких как шум, появление посторонних в классе; 

переживание или ожидание кого-либо значимого для обучающегося. 

Особенности освоения учебного материала связаны у обучающихся с 

ЗПР с неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и 

переработки учебной информации, непрочность следов при запоминании 

материала, неточностью и ошибками воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и 

оперирования понятиями. Они склонны к смешению понятий, семантическим 

замена, с трудом запоминают определения. Обучающиеся с ЗПР 

продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, визуальной 

поддержкой, наличием смысловых схем. 

Обучающимся с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, 

осуществить применение усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается 

затруднение понимания научных текстов, им сложно выделить главную 

мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное содержание. 

Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применения известного способа решения в новых 

условиях или одновременно использования двух и более простых 

алгоритмов. 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой 

психического развития на уровне основного общего образования 

Для обучающихся с ЗПР, осваивающих АООП ООО, характерны 

следующие специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору 

содержания программного материала учебных предметов с учетом особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся с ЗПР на 

уровне основного общего образования; 

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс 

обучения при реализации образовательных программ основного общего 

образования с учетом преемственности уровней начального и основного 

общего образования; 

 развитие и коррекция приемов мыслительной деятельности и 

логических действий, составляющих основу логических мыслительных 

операций, расширение метапредметных способов учебно-познавательной 

деятельности, обеспечивающих процесс освоения программного материала; 



 применение специальных методов и приемов, средств обучения с 

учетом особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, 

умений, навыков, компетенций (использование «пошаговости» при 

предъявлении учебного материала, при решении практико- 

ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение алгоритмов, 

дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении 

учебно-познавательных задач и работе с учебной информацией; 

разносторонняя проработка учебного материала, закрепление навыков и 

компетенций применительно к различным жизненным ситуациям; 

увеличение доли практико-ориентированного материала, связанного с 

жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления 

и объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки 

информации и т.д.); 

 организация образовательного пространства, рабочего места, 

временной организации образовательной среды с учетом психофизических 

особенностей и возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное 

проектирование образовательной среды с учетом повышенной 

истощаемости и быстрой утомляемости в процессе интеллектуальной 

деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема 

памяти и пониженной точности воспроизведения); 

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции 

деятельности и поведения, в осознании возникающих трудностей в 

коммуникативных ситуациях, использовании приемов эмоциональной 

саморегуляции, в побуждении запрашивать помощь взрослого в 

затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР; 

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного 

темпа переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к 

аффективной дезорганизации деятельности, «органической» 

деконцентрации внимания и др.); 

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию 

усваиваемых на уроках знаний и умений, к применению усвоенных 

компетенций в повседневной жизни; 

 применение специального подхода к оценке образовательных 

достижений (личностных, метапредметных и предметных) с учетом 

психофизических особенностей и особых образовательных потребностей 

обучающихся с ЗПР; использование специального инструментария 



оценивания достижений и выявления трудностей усвоения образовательной 

программы; 

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному 

миру с позиций личностного становления и профессионального 

самоопределения; 

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков 

конструктивного общения и социального взаимодействия (со сверстниками, 

с членами семьи, со взрослыми), максимальное расширение социальных 

контактов, помощь обучающемуся с ЗПР в осознании социально 

приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние 

вовлечению в антисоциальную среду); профилактика асоциального 

поведения. 

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации 

№273-ФЗ, в образовательной организации должны создаваться специальные 

образовательные условия, соответствующие особым образовательным 

потребностям обучающихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные 

образовательные программы и методы обучения и воспитания, специальные 

учебники, учебные пособия и дидактические материалы, специальные 

технические средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего 

обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие 

условия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных 

программ обучающимися с ограниченными возможностями здоровья (ст. 79. 

П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 

С ЗПР АООП ООО 

Планируемые результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР представляют собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 

результатов освоения всех компонентов, составляющих содержательную 

основу образовательной программы. 

Итоговые достижения обучающихся с ЗПР в целом должны 

соответствовать требованиям к итоговым достижениям сверстников с 

нормативным развитием, определяемым действующим ФГОС ООО. При 

этом они должны оцениваться как исходя из освоения академического 

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

компетенции обучающегося, при необходимости с использованием 

адаптированного инструментария, позволяющего сделать видимыми 

качество и результат обучения, умение применять знания, полученные в ходе 

обучения, в повседневной жизни. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система планируемых 

результатов – личностных, метапредметных и предметных – устанавливает и 

описывает совокупности учебно-познавательных и учебно-практических 

задач, которые осваивают обучающиеся с ЗПР. 

В структуре планируемых результатов выделяются следующие группы: 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы раскрывают и детализируют основные 

направленности этих результатов. Они включают: 

 готовность и способность обучающихся с ЗПР к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

 систему значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские 

позиции в деятельности; 



 социальные компетенции; 

 правосознание; 

 способность ставить цели и строить жизненные планы; 

 способность к осознанию российской идентичности в поликультурном 

социуме. 

Оценка достижения этой группы планируемых результатов ведется в 

ходе процедур, допускающих предоставление и использование 

исключительно неперсонифицированной информации. 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с подгруппами 

универсальных учебных действий, раскрывают и детализируют основные 

направленности метапредметных результатов. Они отражают: 

 освоенные обучающимися с ЗПР межпредметные понятия и 

универсальные учебные действия (регулятивные, познавательные, 

коммуникативные); 

 способность их использования в учебной, познавательной и 

социальной практике; 

 самостоятельность планирования и осуществления учебной 

деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками; 

 построение индивидуальной образовательной траектории. 

Предметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы представлены в соответствии с группами 

результатов учебных предметов, раскрывают и детализируют их в 

отношении: 

 освоенных обучающимися с ЗПР в ходе изучения учебного предмета 

умений, специфических для данной предметной области; 

 видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного 

предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях; 

 формирования научного типа мышления, научных представлений о 

ключевых теориях, типах и видах отношений; 

 владения научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и 

приемами. 

Планируемые личностные и метапредметные результаты освоения 

обучающимися с ЗПР адаптированной основной образовательной программы 

описаны в соответствии с ФГОС ООО на двух уровнях: 



 на общем уровне (планируемые результаты формируются на всех без 

исключения учебных предметах и во внеурочной деятельности); 

 на предметном уровне (планируемые результаты формируются в 

процессе изучения отдельных учебных предметов, входящих в перечень 

учебных предметов, обязательных для изучения на уровне основного общего 

образования). 

Личностные результаты 

Личностные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, согласно ФГОС 

ООО, отражают: 

 воспитание у обучающихся с ЗПР российской гражданской 

идентичности: патриотизма, уважения к Отечеству, прошлому и настоящему 

многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение 

гуманистических, демократических и традиционных ценностей 

многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 

 формирование ответственного отношения к учению, готовности и 

способности обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе 

мотивации к обучению и познанию, осознанному выбору и построению 

дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в 

мире профессий и профессиональных предпочтений с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

 формирование целостного мировоззрения, соответствующего 

современному уровню развития науки и общественной практики, 

учитывающего социальное, культурное, языковое, духовное многообразие 

современного мира; 

 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; 

 освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

социальной жизни в группах и сообществах, включая взрослые и социальные 

сообщества; участие в школьном самоуправлении и общественной жизни в 



пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 

 развитие морального сознания и компетентности в решении моральных 

проблем на основе личностного выбора, формирование нравственных чувств 

и нравственного поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам; 

 формирование коммуникативной компетентности в общении и 

сотрудничестве со сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, 

взрослыми в процессе образовательной, общественно полезной, учебно- 

исследовательской, творческой и других видов деятельности; 

 формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; 

усвоение правил индивидуального и коллективного безопасного поведения в 

чрезвычайных ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах; 

 формирование основ экологической культуры, соответствующей 

современному уровню экологического мышления, развитие опыта 

экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и практической 

деятельности в жизненных ситуациях; 

 осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие 

ценности семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам 

своей семьи; 

 развитие эстетического сознания через освоение художественного 

наследия народов России и мира, творческой деятельности эстетического 

характера. 

Значимым личностным результатом освоения АООП ООО 

обучающихся с ЗПР, отражающим результаты освоения коррекционных 

курсов и Программы воспитания, является сформированность социальных 

(жизненных) компетенций, необходимых для решения практико- 

ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

отношений обучающихся с ЗПР в различных средах, в том числе: 

 Развитие адекватных представлений о собственных 

возможностях, о насущно необходимом жизнеобеспечении, 

проявляющееся: 

 в умении различать учебные ситуации, в которых они могут действовать 

самостоятельно, и ситуации, где следует воспользоваться справочной 

информацией или другими вспомогательными средствами; 



 в умении принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса 

полученных в ходе обучения знаний в данную ситуацию, восполнять 

дефицит информации; 

 в умении находить, отбирать и использовать нужную информацию в 

соответствии с контекстом жизненной ситуации; 

 в умении связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и 

точно сформулировав возникшую проблему; 

 в умении оценивать собственные возможности, склонности и интересы для 

самореализации. 

 Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в 

повседневной жизни, проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и 

брать на себя ответственность за результат своей работы; 

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно 

выполняемой деятельности; 

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни 

класса и образовательной организации; 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения 

промежуточной и итоговой аттестации; 

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

 Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами 

социального взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, расширении 

коммуникативного репертуара и гибкости общения в соответствии с 

контекстом социально-коммуникативной ситуации; 

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, 

потребностей; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, 

чтобы быть понятым другим человеком. 

 Развитие способности к осмыслению и дифференциации 

картины мира, ее пространственно-временной организации, 

проявляющейся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного 

взаимодействия с окружающей средой; 

 в адекватности поведения обучающегося с точки зрения опасности или 

безопасности для себя или для окружающих; 



 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, 

упорядоченной в пространстве и времени, адекватной возрасту 

обучающегося; 

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной 

жизни в семье и в образовательной организации, в умении придерживаться 

этого порядка; 

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, 

понимании собственной результативности и умении адекватно оценить 

свои достижения; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт 

других людей, исключая асоциальные проявления; 

 в овладении основами финансовой грамотности. 

 Развитие способности к осмыслению социального окружения, 

своего места в нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и 

социальных ролей, проявляющаяся: 

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных 

социальных ситуациях с людьми разного статуса; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях 

необходимости корректно привлечь к себе внимание, отстраниться от 

нежелательного контакта, выразить свои чувства, отказ, недовольство, 

сочувствие, намерение, опасение и др.; 

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных 

коммуникативных ситуациях; 

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости 

от социальной ситуации; 

 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, 

социально неблагоприятному воздействию. 

Метапредметные результаты 

Метапредметные результаты освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования обучающихся с 

ЗПР достигаются аккумулированием результатов всех составляющих данной 

программы и отражают: 

 умение обучающегося с ЗПР самостоятельно определять цели своего 

обучения, ставить и формулировать для себя новые задачи в учебе и 

познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 

познавательной деятельности; 



 умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

 умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

 умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

 владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

 умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 

 умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

 смысловое чтение; 

 умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

 умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью; 

 формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий; развитие мотивации к 

овладению культурой активного пользования словарями и другими 

поисковыми системами; 

 формирование и развитие экологического мышления, умение 

применять его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и 

профессиональной ориентации. 



Предметные результаты представлены в рабочих программах предметов и 

курсов. 

 

2.1. ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Общая характеристика программы 

Программа воспитания обучающихся с ЗПР является обязательной 

частью адаптированной основной общеобразовательной программы и 

предназначена для описания основных ориентиров воспитательной работы с 

учащимися с ЗПР при обучении в образовательной организации на этапе 

основного образования. При необходимости, частично к реализации 

программы воспитания могут привлекаться работники досуговых 

организаций, организаций дополнительного образования, Центров 

психолого-медико-психологического сопровождения и других организации, 

имеющих опыт работы с детьми и подростками с ЗПР и условия проведения 

воспитательной работы с учащимися с ЗПР. Обязательным условием 

реализации программы воспитания является включение родителей (законных 

представителей) учащегося с ЗПР в воспитательный процесс. Важным 

условием является также организация опора на собственную активность 

учащихся с ЗПР через вовлечение их в совместную деятельность с 

педагогами и сверстниками в рамках воспитательной работы в 

образовательной организации. 

В центре программы воспитания для учащихся с ЗПР в соответствии с 

Федеральными государственными образовательными стандартами (далее – 

ФГОС) общего образования находится личностное развитие обучающихся, 

формирование у них системных знаний о различных аспектах развития 

России  и мира. Одним из результатов реализации программы станет 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным 

ценностям, правилам и нормам поведения в российском обществе. 

Программа призвана обеспечить достижение обучающимися личностных 

результатов, указанных во ФГОС: формирование у обучающихся основ 

российской идентичности; готовность обучающихся к саморазвитию; 

мотивацию к познанию и обучению; ценностные установки и социально-

значимые качества личности; активное участие в социально-значимой 

деятельности. 

Программа воспитания учащихся основной школы с ЗПР содержит 

описание методов, педагогических приемов и форм работы, которые 

реализуются с учетом особенностей конкретной образовательной 

организации, системы организации обучения учащихся с ЗПР, варианта 



реализуемой адаптированной основной образовательной программы, 

психолого-педагогических особенностей самих учащихся. 

Также возможно введение методов и форм работы, не указанных в 

программе воспитания учащихся, в зависимости от реальной воспитательной 

работы, организуемой в образовательной организации. 

Особенности организуемого в школе воспитательного процесса. 

Принципы        взаимодействия         педагогических        работников 

и обучающихся 

Процесс воспитания в образовательной организации основывается 

на   следующих   принципах    взаимодействия   педагогических   работников 

и обучающихся: 

неукоснительное соблюдение законности и прав семьи и 

обучающегося, соблюдения конфиденциальности информации об 

обучающемся и семье, приоритета безопасности обучающегося при 

нахождении в образовательной организации; 

ориентир на создание в образовательной организации психологически 

комфортной среды для каждого обучающегося и взрослого, без которой 

невозможно конструктивное взаимодействие обучающихся и педагогических 

работников; 

реализация процесса воспитания главным образом через создание в 

школе детско-взрослых общностей, которые бы объединяли обучающихся 

и педагогических работников яркими и содержательными событиями, 

общими позитивными эмоциями и доверительными отношениями друг к 

другу; 

организация основных совместных дел обучающихся и педагогических 

работников как предмета совместной заботы и взрослых, и обучающихся; 

системность, целесообразность и нешаблонность воспитания как 

условия его эффективности. 

Основными традициями воспитания в образовательной организации 

являются следующие: 

стержнем годового цикла воспитательной работы школы являются 

ключевые общешкольные дела, через которые осуществляется интеграция 

воспитательных усилий педагогических работников; 

в проведении общешкольных дел отсутствует соревновательность 

между классами, поощряется конструктивное межклассное и межвозрастное 

взаимодействие обучающихся, а также их социальная активность; 

педагогические работники школы ориентированы на формирование 

коллективов в рамках школьных классов, кружков, студий, секций и иных 



детских объединений, на установление в них доброжелательных и 

товарищеских взаимоотношений; 

ключевой фигурой воспитания в школе является классный 

руководитель, реализующий по отношению к обучающимся защитную, 

личностно развивающую, организационную, посредническую (в разрешении 

конфликтов) функции; 

процесс воспитания учащегося с ЗПР неразрывно связан с программой 

коррекционной работы, в рамках которой проводятся необходимые 

коррекционно-развивающие мероприятия по личностному, эмоционально- 

волевому, социально-коммуникативному развитию учащихся; 

во взаимодействии с обучающимися с ЗПР педагогические работники 

учитывают особенности взаимодействия учащегося с членами семьи, 

предотвращают возможные противоречия из-за расхождения в стилях 

взаимодействия школьника с ЗПР с взрослыми дома и в школе. 

 

Цель и задачи воспитания. 

Современный национальный воспитательный идеал – это 

высоконравственный, творческий, компетентный гражданин России, 

принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающий 

ответственность за настоящее 

и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях 

многонационального народа Российской Федерации. 

Исходя из этого воспитательного идеала, а также основываясь на 

базовых для нашего общества ценностях (таких как семья, труд, 

отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) 

формулируется общая цель воспитания в общеобразовательной 

организации – личностное развитие обучающихся, проявляющееся: 

в усвоении ими знаний основных норм, которые общество выработало 

на основе этих ценностей (то есть, в усвоении ими социально значимых 

знаний); 

в развитии их позитивных отношений к этим общественным 

ценностям (то есть в развитии их социально значимых отношений); 

в приобретении ими соответствующего этим ценностям опыта 

поведения, опыта применения сформированных знаний и отношений на 

практике (то есть в приобретении ими опыта осуществления социально 

значимых дел). 



Данная цель ориентирует педагогических работников не на 

обеспечение соответствия личности обучающегося единому уровню 

воспитанности, а на обеспечение позитивной динамики развития его 

личности. В связи с этим важно сочетание усилий педагогического 

работника по развитию личности обучающегося и усилий самого 

обучающегося по своему саморазвитию. Их сотрудничество, партнерские 

отношения являются важным фактором успеха в достижении цели. 

Целевым приоритетом в воспитании обучающихся подросткового 

возраста на уровне основного общего образования является создание 

благоприятных условий для развития социально значимых отношений 

обучающихся, и, прежде всего, ценностных отношений: 

к семье как главной опоре в жизни человека и источнику его счастья; 

к труду как основному способу достижения жизненного благополучия 

человека, залогу его успешного профессионального самоопределения и 

ощущения уверенности в завтрашнем дне; 

к своему отечеству, своей малой и большой Родине как к месту, в 

котором человек вырос и познал первые радости и неудачи, которая 

завещана ему предками и которую нужно оберегать; 

к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее 

существования, нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны 

человека; 

к миру как главному принципу человеческого общежития, условию 

крепкой дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем 

и создания благоприятного микроклимата в своей собственной семье; 

к знаниям как интеллектуальному ресурсу, обеспечивающему будущее 

человека, как результату кропотливого, но увлекательного учебного труда; 

к культуре как духовному богатству общества и важному условию 

ощущения человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему 

чтение, музыка, искусство, театр, творческое самовыражение; 

к здоровью как залогу долгой и активной жизни человека, его хорошего 

настроения и оптимистичного взгляда на мир; 

к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, 

как равноправным социальным партнерам, с которыми необходимо 

выстраивать доброжелательные и взаимоподдерживающие отношения, 

дающие человеку радость общения и позволяющие избегать чувства 

одиночества; 



к   самим   себе   как   хозяевам   своей   судьбы,   самоопределяющимся 

и самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное 

будущее. 

Данный ценностный аспект человеческой жизни чрезвычайно важен 

для личностного развития обучающегося, так как именно ценности во 

многом определяют его жизненные цели, его поступки, его повседневную 

жизнь. Выделение данного приоритета в воспитании обучающихся, 

обучающихся на ступени основного общего образования, связано с 

особенностями обучающихся подросткового возраста: с их стремлением 

утвердить себя как личность в системе отношений, свойственных 

взрослому миру. В этом возрасте особую значимость для обучающихся 

приобретает становление их собственной жизненной позиции, собственных 

ценностных ориентаций. Подростковый возраст – наиболее удачный 

возраст для развития социально значимых отношений обучающихся. 

Выделение в общей цели воспитания целевых приоритетов, 

связанных с возрастными особенностями воспитанников, не означает 

игнорирования других составляющих общей цели воспитания. Приоритет 

– это то, чему педагогическим работникам, работающим с обучающимися 

конкретной возрастной категории, предстоит уделять большее, но не 

единственное внимание. 

Добросовестная работа педагогических работников, направленная 

на достижение поставленной цели, позволит обучающемуся получить 

необходимые социальные навыки, которые помогут ему лучше 

ориентироваться в сложном мире человеческих взаимоотношений, 

эффективнее налаживать коммуникацию с окружающими, увереннее себя 

чувствовать во взаимодействии с ними, продуктивнее сотрудничать с 

людьми разных возрастов и разного социального положения, смелее искать и 

находить выходы из трудных жизненных ситуаций, осмысленнее выбирать 

свой жизненный путь в сложных поисках  счастья для себя   и окружающих 

его людей. 

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет 

способствовать решение следующих основных задач (примечание: 

предложенный ниже перечень задач воспитания является примерным, каждая 

образовательная организация вправе уточнять и корректировать их, исходя 

из особенностей образовательной организации и обучающихся в ней 

обучающихся): 



реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых 

дел, поддерживать традиции их коллективного планирования, организации, 

проведения и анализа в школьном сообществе; 

реализовывать потенциал классного руководства в воспитании 

обучающихся, поддерживать активное участие классных сообществ в жизни 

школы; 

вовлекать обучающихся в кружки, секции, клубы, студии и иные 

объединения, работающие по школьным программам внеурочной 

деятельности, реализовывать их воспитательные возможности; 

использовать в воспитании обучающихся возможности школьного 

урока, поддерживать использование на уроках интерактивных форм 

занятий с обучающимися; 

инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на 

уровне школы, так и на уровне классных сообществ; 

поддерживать деятельность функционирующих на базе школы детских 

общественных объединений и организаций; 

организовывать для обучающихся экскурсии, экспедиции, походы 

и реализовывать их воспитательный потенциал; 

организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

организовать работу школьных медиа, реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее 

воспитательные возможности; 

организовать работу с семьями обучающихся, их родителями или 

законными представителями, направленную на совместное решение проблем 

личностного развития обучающихся. 

Планомерная реализация поставленных задач позволит организовать в 

школе интересную и событийно насыщенную жизнь обучающихся и 

педагогических работников, что станет эффективным способом 

профилактики антисоциального поведения обучающихся. 

Для детей с ЗПР в программе воспитания также необходимо ставить 

коррекционные задачи, выбор которых также зависит от особенностей 

образовательной организации, организации обучения конкретного учащегося 

с ЗПР и его индивидуальных психофизических возможностей. 

Коррекционные задачи: 



 формировать и развивать эффективные способы регуляции 

поведения и эмоциональных состояний, помощь в познании собственного 

«Я»; 

 формировать и развивать умения и навыки личностного общения в 

группе сверстников, коммуникативной компетенции; обучать ролевым и 

социотипическим формам поведения в различных ситуациях; 

 развивать компетенции, необходимые для продолжения образования 

и профессионального самоопределения; 

 развивать жизненные компетенции, навыки организации 

самостоятельной повседневной жизни в соответствии с возрастом; 

 совершенствовать навыки получения и использования информации 

(на основе ИКТ), способствующие повышению социальных компетенций и 

адаптации в реальных жизненных условиях; 

 обеспечивать социальную защиту ребенка в случаях 

неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 

 
Виды, формы и содержание деятельности. 

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы школы. Каждое из 

них представлено в соответствующем модуле. 

Модуль «Школьный урок» 

(инвариантный модуль) 

Система работы МБОУ СОШ с. Комгарон предполагает единство 

учебно-воспитательного процесса. Развести понятия «воспитание» и 

«обучение» невозможно, равно как и современного понимания образования 

как индивидуально-личностного феномена, невозможно. В цифровую эпоху 

особо востребованной задачей становится смещение внимания на воспитание 

и социализацию школьников. Педагоги школы на своих уроках не просто 

передают знания, а максимально преодолевают барьер между обучением и 

воспитанием за счет повышения воспитательного потенциала урока. 

Обучающиеся вводятся в контекст современной культуры, порождающий 

такие новообразования в структуре личности, как: 

 знания о мире; 

 умение взаимодействовать с миром и людьми; 

 ценностное отношение к миру. 

Реализация школьными педагогами воспитательного потенциала урока 

предполагает ориентацию на целевые приоритеты, связанные с возрастными 

особенностями их воспитанников, ведущую деятельность. Все это в процессе 

организации учебной деятельности позволяет следующее: 



 установление взаимоотношения субъектов деятельности на уроке 

выстраиваются как отношения субъектов единой совместной деятельности, 

обеспечиваемой общими активными интеллектуальными усилиями; 

 организацию на уроках активной деятельности учащихся, в том числе 

поисково-исследовательской, на разных уровнях познавательной 

самостоятельности (в этом и заключается важнейшее условие реализации 

воспитательного потенциала современного урока - активная познавательная 

деятельность детей); 

 использование воспитательных возможностей предметного содержания 

через подбор соответствующих текстов для чтения, задач для решения, 

проблемных ситуаций для обсуждения в классе; 

 привлечение внимания школьников к ценностному аспекту изучаемых 

на уроках явлений, организация их работы с получаемой на уроке социально 

значимой информацией – инициирование ее обсуждения, высказывания 

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

 применение на уроке различных форм работы учащихся: 

 интеллектуальных игр, стимулирующих познавательную 

мотивацию школьников; 

 дискуссий, которые дают учащимся возможность приобрести 

опыт ведения конструктивного учебного диалога; 

 групповой работы или работы в парах, которые учат школьников 

командной работе и взаимодействию с другими детьми 

(особенно важно в начальной школе); 

 инициирование и поддержка исследовательской деятельности 

школьников в рамках реализации ими индивидуальных и групповых 

исследовательских проектов, индивидуальных образовательных программ, 

что даст обучающимся возможность приобрести навык самостоятельного 

решения теоретической проблемы, навык генерирования и оформления 

собственных идей, навык уважительного отношения к чужим идеям, 

оформленным в работах других исследователей, навык публичного 

выступления перед аудиторией, аргументирования и отстаивания своей 

точки зрения (основная и старшая школа). 

Новые знания появляются совместными усилиями школьника и 

педагога. При этом важно, чтобы задаваемые учителем вопросы 

воспринимались не как контроль учителя за усвояемостью знаний ученика, а 

как диалог личности с личностью, чтобы задания хотелось исполнять, не 

отдавая этому времени часть жизни, а приобретая через них саму жизнь.



 

Модуль «Внеурочная деятельность» 

(инвариантный модуль) 

 
Внеурочная деятельность позволяет: обеспечить адаптацию 

обучающихся в образовательной организации; оптимизировать его учебную 

нагрузку; улучшить условия для развитии; учесть потребности, а также 

возрастные и индивидуальные особенности обучающихся. 

Внеурочная деятельность, как и учебная деятельность, направлена на 

достижение результатов освоения основной образовательной программы. Но 

в первую очередь – на достижение личностных и метапредметных 

результатов, что определяет и специфику внеурочной деятельности, в ходе 

которой обучающийся должен сформировать активную гражданскую 

позицию и российскую идентичность;   получить опыт освоения видов труда 

и ценностное отношение к нему, а также социальный опыт волонтера и 

автора учебных исследований. 

Преимущества оптимизационной модели, которая организована в МБОУ 

СОШ с. Комгарон, состоят в минимизации финансовых расходов на 

внеурочную деятельность, создании единого образовательного и 

методического пространства в школе. 

Основными факторами, которые определяют структуру организации 

внеурочной деятельности МБОУ СОШ с. Комгарон, являются: 

 территориальное расположение школы; 

 уровень развития внеурочной деятельности и дополнительного 

образования в школе; 

 методическое, программное обеспечение воспитательной деятельности 

учителей и классных руководителей; 

 кадровое обеспечение образовательного процесса внеурочной 

деятельности, 

 материально-техническое обеспечение внеурочной деятельности. 

Внеурочная деятельность организуется по 5 направлениям развития 

личности: 

1. спортивно-оздоровительное, 

2. духовно-нравственное, 

3. социальное, 

4. общеинтеллектуальное, 

5. общекультурное 

Направления внеурочной деятельности 



Направление 

внеурочной 
деятельности 

Основное содержание занятий 

Информационнопросве 

тительские занятия 

патриотической, 

нравственной  и 

экологической 

направленности 

«Разговоры о важном» 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 

своей Родине – России, населяющим ее людям, ее уникальной 

истории, богатой природе и великой культуре. 

Основная задача: формирование соответствующей внутренней 

позиции личности школьника, необходимой ему для 

конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни 

человека в современной России: знанием родной истории и 

пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой 

художественной культуре и повседневной культуре поведения, 

доброжелательным отношениемк окружающим и ответственным 

отношением к собственным поступкам. 

Занятия по 
формированию 

функциональной 

грамотности 

обучающихся 

Основная цель: развитие способности обучающихся применять 

приобретённые знания, умения и навыки для решения задач в 

различных сферах жизнедеятельности. Основная задача: 

формирование и развитие функциональной грамотности 

школьников: читательской, математической, естественно- 

научной, финансовой, направленной и на развитие креативного 

мышления и глобальных компетенций. 

Основные организационные формы: внеурочные курсы, 

кружковые занятия. 

Занятия, направленные 

на удовлетворение 

профориентационных 

интересов и 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: развитие ценностного отношения обучающихся к 

труду, как основному способу достижения жизненного 

благополучия и ощущения уверенности в жизни. 

Основная задача: формирование готовности школьников к 

осознанному выбору направления продолжения своего 

образования и будущей профессии, осознание важности 

получаемых в школе знаний для дальнейшей профессиональной 

и внепрофессиональной деятельности. 

Основные организационные формы: 

профориентационные беседы, деловые игры, квесты, 

профессиональные пробы, экскурсии, посещение ярмарок 

профессий и профориентационных парков. 

Основное содержание: знакомство с миром профессий и 

способами получения профессионального образования; создание 

условий для развития надпрофессиональных навыков (общения, 

работы в команде, поведения в конфликтной ситуации и т.п.); 

создание условий для познания обучающимся самого себя, 

склонностей как условий для формирования уверенности в себе, 

способности адекватно оценивать свои силы и возможности. 

Занятия, связанные с 

реализацией особых 

интеллектуальных и 

социокультурных 

потребностей 

обучающихся 

Основная цель: интеллектуальное и общекультурное развитие 

обучающихся, удовлетворение их особых познавательных, 

культурных, оздоровительных потребностей и интересов. 

Основная задача: формирование ценностного отношения 

обучающихся к знаниям, как залогу их собственного будущего, и 

к культуре в целом, как к духовному богатству общества, 

сохраняющему национальную самобытность народов России. 

Основные       направления        деятельности:        занятия        по 



 дополнительному образованию или курсов внеурочной 

деятельности; занятия в рамках исследовательской и проектной 

деятельности; дополнительные занятия для школьников, 

испытывающих затруднения в освоении учебной программы или 

трудности в освоении языка обучения. 

Занятия, направленные Основная цель: удовлетворение интересов и потребностей 

на удовлетворение обучающихся в творческом и физическом развитии, помощь в 

интересов и самореализации, раскрытии и развитии способностей и талантов. 

потребностей Основные задачи: раскрытие творческих способностей 

обучающихся в школьников, формирование у них чувства вкуса и умения ценить 

творческом и прекрасное, формирование ценностного отношения к культуре; 

физическом развитии, физическое развитие обучающихся, привитие им любви к спорту 

помощь в и побуждение к здоровому образу жизни, воспитание силы воли, 

самореализации, ответственности, формирование установок на защиту слабых; 

раскрытии и развитии оздоровление школьников, привитие им любви к своей малой 

способностей и Родине, природе, развитие их самостоятельности и 

талантов ответственности, формирование навыков самообслуживающего 
 труда. 
 Основные организационные формы: занятия школьников в 
 кружках и секциях дополнительного образования (вокальных, 
 хореографических, художественного слова); занятия школьников 
 в спортивных секциях «Школьного спортивного клуба, 
 организация спортивных событий и соревнований); занятия по 

Занятия, направленные Основная цель: развитие важных для жизни подрастающего 
на удовлетворение человека социальных умений – заботиться о других и 

социальных интересов организовывать свою собственную деятельность, лидировать и 

и потребностей подчиняться, брать на себя инициативу и нести ответственность, 

обучающихся, на отстаивать свою точку зрения и принимать другие точки зрения. 

педагогическое Основная задача: обеспечение психологического благополучия 

сопровождение обучающихся в образовательном пространстве школы, создание 

деятельности органов условий для развития ответственности, понимания зон личного 

ученического влияния на уклад школьной жизни. Основные организационные 

самоуправления, на формы: педагогическое сопровождение деятельности Российского 

организацию совместно движения школьников и Юнармейского отряд школы; 

с обучающимися волонтерских, отрядов школы, выборного Совета 

комплекса старшеклассников. 

мероприятий  

воспитательной  

направленности  

 

В период каникул используются возможности организаций отдыха детей 

и их оздоровления, тематических лагерных смен, создаваемых на базе МБОУ 

СОШ с. Комгарон. 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 
 

Спортивно- 

оздоровительное 

 работа спортивных кружков; 
 организация походов, экскурсий, подвижных игр, 

внутришкольных спортивных соревнований; 

 «День здоровья», 

 проведение бесед по охране здоровья; 

 применение физ. минуток; 

 участие в спортивных соревнованиях 

 

 

 

Общекультурное 

 работа курсов внеурочной деятельности/кружков; 
 организация экскурсий, выставок детских рисунков, 

поделок и творческих работ учащихся; 

 проведение тематических классных часов, беседы по 

эстетике внешнего вида ученика, культуре поведения и речи; 

 участие в конкурсах, выставках детского творчества 

эстетического цикла на уровне школы, района; 

 посещение театров, выставок, музеев 

 
Духовно- 

нравственное 

 работа кружков; 
 проведение тематических классных часов; 

 посещение исторических мест республики; 

 социально-значимая работа; 

 участие в мероприятиях духовно- нравственной 

направленности; 

 
 

Обще- 

инткллектуальное 

 работа курсов внеурочной деятельности/кружков; 
 экологические акции; 

 участие в конкурсных мероприятиях – «Ход весны», 

 «первоцветы» 

 посадка кустарников, деревьев; 

 экскурсии на природу 

 предметные недели; 

  внеурочные мероприятия: викторины, турниры знатоков, 

 участие в научно-практических конференциях 

 

 
Социальное 

 экологические акции; 
 посадка кустарников, деревьев; 

 социально-значимая работа; 

участие в мероприятиях духовно- нравственной 

направленности 

 

 

 

ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО НАПРАВЛЕНИЯМ 



 
 

Направления  

развития 

личности 

 

          Название программы 

Формы 

внеурочной 

деятельности 

6класс 

 

7класс 

 

8класс 

 

9класс Всего 

1. Духовно-нравственное направление       

«Разговоры о важном» Классный час 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

2.Спортивно-оздоровительное направление       

Спортивные и подвижные 

игры 

Секция    1 (34) 1 (34) 2 (68) 

3. Социальное направление       

Я в мире профессий Индивидуаль

ная и 

групповая 

формы 

работы 

психолога 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

4.Общеинтеллектуальное направление      

 «Функциональная 

грамотность» 

Развивающий 

курс 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (136) 

«Географическое 

краеведение» 

Кружок  1 (34) 1 (34) 1 (34)  3 (102) 

5. Общекультурное направление       

«Культура и традиции 

осетин» 

Развивающий 

курс 

   1(34) 1 (34) 

Национальные танцы, 

хоровое пение 

Кружок  1 (34) 1 (34)   2 (68) 

ИТОГО  5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

5 

(170) 

25 

(680) 



                 Внесистемные мероприятия внеурочной деятельности на 2022-

2023 учебный год для 6-9 классов 
 

 Наименование Количество часов за год по 

классам 

6 кл 7 кл 8кл 9 кл 

1 Классные часы/тематические беседы 34 ч 34 ч 34 ч 34 ч 

2 Экскурсии/Профессиональные пробы, 

профориентационная работа («Билет в 

будущее», «PROобразование», 

ПроеКТОриЯ, Дни открытых дверей, 

тематические беседы, тестирование и т.п.) 

 
 

12 ч 

 
 

12 ч 

 
 

21 ч 

 
 

21 ч 

3 Интеллектуальные игры, конкурсы 10 ч 10 ч 15 ч 15 ч 

4 Проектные и исследовательские работы 10 ч 10 ч 15 ч 15 ч 

5 Дистанционные олимпиады-конкурсы, 
олимпиады 

20 ч 20 ч 30 ч 30 ч 

6 Участие в мероприятиях творческой 

направленности (диспуты, акции, 

конкурсы, круглые столы, фестивали и 
т.п.) 

10 ч 10 ч 10 ч 10 ч 

7 Акции различной направленности 

(экологические, патриотические, 

волонтерские и т.п.) 

 

10 ч 
 

10 ч 
 

10 ч 
 

10 ч 

8 Спортивные и военно-патриотические 

мероприятия (соревнования, спартакиады, 

игры) 

 

30 ч 
 

30 ч 
 

35 ч 
 

35 ч 

 ИТОГО: 136 136 160 170 

     

     Материально-техническое обеспечение. Для реализации внеурочной 

деятельности в школе имеются необходимые условия, предусмотренные 

ФГОС.  

 

За счет часов на внеурочные занятия школа реализует дополнительные 

образовательные общеразвивающие программы, которые решают следующие 

задачи дополнительного образования: 

 формирование и развитие творческих способностей учащихся; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

 укрепление здоровья учащихся; 

 обеспечение духовно-нравственного, гражданско-патриотического, 

 военно-патриотического, трудового воспитания учащихся; 

 выявление, развитие и поддержку талантливых учащихся; 

 профессиональную ориентацию учащихся. 

Содержание дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ, сроки обучения по ним определяются программой, разработанной 

или адаптированной педагогами школы и утвержденной в МБОУ СОШ с. 

Комгарон.  

 



Образовательный процесс организуется в соответствии с учебными планами 

в объединениях по интересам, сформированных в группы учащихся одного 

возраста или разных возрастных категорий (разновозрастные группы), 

являющиеся основным составом объединения. Занятия в объединениях 

проводятся по группам, индивидуально или всем составом объединения. 

Количество учащихся в объединении, их возрастные категории, 

продолжительность учебных занятий в объединении зависят от 

направленности дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Название мероприятия Участники Сроки Исполнители, 
участники 

Месячник: «Я выбираю здоровье» уч-ся 1-11 
классов 

сентябрь учителя физкультуры, 
ОБЖ 

«Чествуем тебя, учитель!» совет 

старшеклассн 
иков 

октябрь педагог организатор 

Традиционные осенние праздники:  

 посвящение в первоклассники, 

 посвящение в пятиклассники 

 «Праздник Осени», 
 

совет 
старшеклассн 
иков 

октябрь педагог организатор 

«Пусть всегда будет мама!» учащиеся 5-

11 классов 

ноябрь педагог организатор, 

руководители  кружков 

Новогодние праздники для учащихся 

школы 

учащиеся 5-11 

классов 

декабрь педагог организатор 

руководители кружков 

Акция «Поможем зимующим 
птицам» 

учащиеся 
школы 

декабрь- 
март 

классные 
руководители 

Подготовка и проведение «Декады 

защитника Отечества»: 

-День памяти воинов, выполнивших 

долг за пределами России; 

-Уроки мужества  

-Смотр строя и песни «Статен в 

строю – силен в бою»; 

 

учащиеся 

школы 

8-11х классов, 

отряд 

ЮНАРМИИ 

февраль педагог-организатор, 

учителя физкультуры 

и ОБЖ, классные 

руководители, 

Встречи с ветеранами ВОВ, 

локальных войн,  воинами 

интернационалистами, создание 

видеоархива воспоминаний 

1-11 классы в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор, 

классные 

руководители 

День ученического самоуправления учащиеся 
8-11 классов 

март Педагог-организатор 

Фестиваль «Живая классика» учащиеся 
6-11 классов 

февраль- 

март 

ответственный по 

организации 

фестиваля по школе 

учителя русского 

языка и литературы,  



Межмуниципальные экологические 

чтения для учащихся 6-8 классов 

«Экология души» 

учащиеся 

6-8 классов 

март администрация 

школы, классные 

руководители 

5-8 классов, учителя 

предметники 

Подготовка и проведение событий, 

посвященных дню Победы в Великой 

Отечественной войне: акции 

«Георгиевская лента», «Бессмертный 

полк», «Огни памяти» 

учащиеся 

школы 

апрель, 

май 

Зам.директора по ВР, 

педагог организатор, 

классные 

руководители 

Участие районной военно- 

спортивной игре «Победа» 

юнармейцы, 

кадеты 

в течение 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ, 

классный 

руководитель 

Участие во всех спортивных, военно- 

спортивных, военно-полевых и 

тактико-специальных сборах и 

соревнованиях проводимых в 

МО Пригородный район 

юнармейцы, 

кадеты, 

допризывники 

в течение 

учебного 

года 

Учитель ОБЖ, 

учителя физкультуры, 

педагог-организатор 

Сотрудничество с ветеранскими 

организациями воинов- 

интернационалистов, Советом 

ветеранов ВС РФ 

кадеты, 
юнармейцы 

в течение 

учебного 

года 

 учитель ОБЖ, 

руководитель отряда 

ЮНАРМИИ 

Подготовка и  проведение 

торжественных  мероприятий 

«Последний звонок», «Вручение 

аттестатов окончания школы» 

учащиеся 

школы, 

выпускники 

май, июнь Администрация 

школы, педагог- 

организатор, 

организатор в 

начальной школе, 

руководители 

 Кружков 

Работа пришкольного летнего 

оздоровительного лагеря «Алые 

паруса» 

воспитанники 

лагеря 

(учащиеся 

школы) 

июнь Директор лагеря 

Мероприятия РДШ учащиеся 
6-11 классов, 

их 

родители/зако 

нные 

представител 

и, педагоги 

школы 

в течение 

учебного 

года 

Педагог-организатор 

Дни единых действий учащиеся 
6-11 классов, 

их 

родители/зако 

нные 

представител 

и, педагоги 

школы 

в течение 

учебного 

года 

Советник директора 

по ВР 



 

Модуль «Классное руководство» 

(инвариантный модуль) 

 
Осуществляя классное руководство, педагог организует работу с 

классом; 

индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса; работу с 

учителями, преподающими в данном классе; работу с родителями учащихся 

или их законными представителями. 

Работа с классом: 

 инициирование и поддержка участия класса в общешкольных 

ключевых делах, оказание необходимой помощи детям в их подготовке, 

проведении и анализе; 

 организация интересных и полезных для личностного развития ребенка 

совместных дел с учащимися класса (познавательной, трудовой, спортивно- 

оздоровительной, духовно-нравственной, творческой, профориентационной 

направленности), позволяющих, с одной стороны, – вовлечь в них детей с 

самыми разными потребностями и тем самым дать им возможность 

самореализоваться в них, а с другой, – установить и укрепить доверительные 

отношения с учащимися класса, стать для них значимым взрослым, 

задающим образцы поведения в обществе; 

 проведение классных часов как часов плодотворного и доверительного 

общения педагога и школьников, основанных на принципах уважительного 

отношения к личности ребенка, поддержки активной позиции каждого 

ребенка в беседе, предоставления школьникам возможности обсуждения и 

принятия решений по обсуждаемой проблеме, создания благоприятной среды 

для общения; 

 выработка совместно со школьниками правил класса, помогающих 

детям освоить нормы и правила общения, которым они должны следовать в 

школе.



Индивидуальная работа с учащимися: 

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через 

наблюдение за поведением школьников в их повседневной жизни, в 

специально

 создаваемых педагогических ситуациях, в играх, погружающих 

ребенка в мир человеческих отношений, в организуемых педагогом беседах 

по тем или иным нравственным проблемам; результаты наблюдения 

сверяются с результатами бесед классного руководителя с родителями 

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

необходимости) – со школьным психологом;

 поддержка ребенка в решении важных для него жизненных проблем 

(налаживания взаимоотношений с одноклассниками или учителями, выбора 

профессии, успеваемости и т.п.);

 коррекция поведения ребенка через частные беседы с ним, его 

родителями или законными представителями, с другими учащимися класса; 

через включение в проводимые школьным психологом тренинги общения; 

через предложение взять на себя ответственность за то или иное поручение в 

классе.

Работа с учителями, преподающими в классе: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями 

предметниками, направленные на формирование единства мнений и 

требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на 

предупреждение

 и разрешение конфликтов между учителями и учащимися;

 проведение бесед, направленных на решение конкретных проблем 

класса и интеграцию воспитательных влияний на школьников;

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса для 

объединения усилий в деле обучения и воспитания детей.



Работа с родителями учащихся или их законными представителями: 

 регулярное информирование родителей о школьных успехах и 

проблемах их детей, о жизни класса в целом;

 помощь родителям/законным представителям учащихся в 

регулировании отношений между ними, администрацией школы и учителями 

предметниками;

 организация родительских собраний, происходящих в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников;

 создание и организация работы родительских комитетов классов, 

участвующих в решении вопросов воспитания и обучения их детей;

 привлечение членов семей школьников к организации и проведению 

дел класса;

 организация на базе класса семейных праздников, конкурсов, 

соревнований, направленных на сплочение семьи и школы.

Организация воспитательной работы классного руководителя основывается 

на проектном подходе. 

Цель реализации проектного подхода: 

 достижение нового качества реализации программы воспитания;

 интеграция деятельности классных коллективов в систему ключевых 

проектов школы.

По проекту в контексте деятельности классного коллектива понимается 

организация образовательного события с определенной датой начала и 

завершения, предпринятая для достижения определенной образовательной и 

воспитательной цели с конкретным продуктом – тематическим классным 

часом 

и информационным материалом. Основные правила реализации проектного 

подхода в жизни классного коллектива: 

Классный коллектив выбирает четыре направления, по которым реализуете 

проект (по одному в четверть). 

Направления деятельности: 

 гражданско-патриотическое – «Гражданственность», «Память о 

Победе», «Моя малая Родина»;

 финансовая грамотность и осознанное потребление;

 духовно-нравственное – «Неделя добра»;

 здоровый образ жизни;

 экологическое направление;

 профориентация, «От выбора профиля к выбору профессии»;

 безопасная жизнедеятельность – «Юный инспектор дорожного 

движения»,



 «Безопасность в сети Интернет»;

 развитие личности – «Творчество. Спорт. Интеллектуальные игры».

На этапе планирования принимается решение, что сделает класс в 

рамках выбранного направления. В классной команде распределяются роли 

участников проекта. Важно: продуктом проекта является информационный 

материал, в котором обобщается опыт подготовки и проведения событий в 

рамках проекта. Этот материал может быть представлен в социальных сетях 

и печатных изданиях школы. 

 
Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

(вариативный модуль) 

Ключевые общешкольные мероприятия имеют важный 

организационно-воспитательный потенциал. Важным этапом в 

воспитательной работе является не только само проведение мероприятия, но 

и подготовка, планирование, в которой принимают участие педагоги, 

учащиеся и их родители/законные представители. Это комплекс 

коллективных творческих дел, интересных и значимых для обучающихся, 

объединяющих их вместе с педагогическими работниками и 

родителями/законными представителями в единый коллектив. Для этого в 

школе используются следующие формы работы. 

На внешкольном уровне: 

 Социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и 

реализуемые школьниками и педагогами комплексы дел (волонтерские - 

помощь бездомным животным, «Чудо елка»; благотворительные – 

сотрудничество с фондом «Верю в чудо», экологические – сотрудничество с 

районным лесничеством;, патриотические – сотрудничество с в/ч), 

ориентированные на преобразование окружающего школу социума;

 предоставление спортивной площадки для проведения спортивных 

фестивалей с привлечением как учащихся, так и жителей села;

  участие во всероссийских акциях, посвященных значимым 

отечественным и международным событиям.

На школьном уровне: 

 Общешкольные праздники и фестивали – ежегодно проводимые 

творческие (театрализованные, музыкальные, литературные и т.п.) дела, 

связанные со значимыми для детей и педагогов знаменательными датами и 

в которых участвуют все классы школы;

 торжественные события посвящения, связанные с переходом 

учащихся на следующую ступень образования, символизирующие



приобретение ими новых социальных статусов в школе и развивающие 

школьную идентичность детей (посвящения в первоклассники, 

пятиклассники, десятиклассники); 

 церемонии награждения (по итогам года) школьников и педагогов за 

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

соревнованиях, олимпиадах, значительный вклад в развитие школы. Это 

способствует поощрению социальной активности детей, развитию 

позитивных межличностных отношений между педагогами и 

воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения друг к другу.

На уровне классов: 

 выбор и делегирование представителей классов в общешкольные 

советы дел, ответственных за подготовку общешкольных ключевых дел;

 участие школьных классов в реализации общешкольных ключевых дел;

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общешкольных 

ключевых дел, участие представителей классов в итоговом анализе 

проведенных дел на уровне общешкольных советов дела.

На индивидуальном уровне: 

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела школы 

в одной из возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, 

исполнителей, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, ответственных 

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

 индивидуальная помощь ребенку (при необходимости) в освоении 

навыков подготовки, проведения и анализа ключевых дел;

 наблюдение за поведением ребенка в ситуациях подготовки, 

проведения и анализа ключевых дел, за его отношениями со сверстниками, 

старшими и младшими школьниками, с педагогами и другими взрослыми;

при необходимости коррекция поведения ребенка через частные 

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

которые могли бы стать хорошим примером для ребенка, через предложение 

взять в следующем ключевом деле на себя роль ответственного за тот или 

иной фрагмент общей работы. 

 

 
Модуль «Внешкольные мероприятия» 

(вариативный модуль) 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий 

предусматривает: 



 внешкольные тематические мероприятия воспитательной 

направленности, организуемые педагогами, по изучаемым учебным 

предметам, курсам, модулям;

 организуемые в классах классными руководителями, в том числе 

совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, 

экскурсии, походы выходного дня: в музей, технопарк, на предприятие, 

природу и др.

 экологические и экскурсионные походы, организуемые педагогами, в 

том числе совместно с родителями (законными представителями) 

обучающихся;

 выездные события, включающие в себя комплекс коллективных 

творческих дел, в процессе которых складывается детско-взрослая общность, 

характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, ответственным 

отношением к делу, атмосферой эмоционально-психологического комфорта;

 внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с 

социальными партнерами школы, с привлечением обучающихся к их 

планированию, организации, проведению.

Экскурсии, походы помогают школьнику расширить свой кругозор, 

получить новые знания об окружающей его социальной, культурной, 

природной среде, научиться уважительно и бережно относиться к ней, 

приобрести важный опыт социально одобряемого поведения в различных 

внешкольных ситуациях. На экскурсиях и походах создаются благоприятные 

условия для воспитания у подростков самостоятельности и ответственности, 

формирования у них навыков самообслуживающего труда, преодоления их 

инфантильных наклонностей, обучения рациональному использованию 

своего времени, сил, имущества. Эти воспитательные возможности 

реализуются в рамках следующих видов и форм деятельности: 

 пешие прогулки, экскурсии или походы выходного дня, организуемые 

в классах их классными руководителями и родителями/законными 

представителями учащихся;

 выездные экскурсии в музей, театры и кинотеатры, на 

производственные предприятия;

 вахты памяти, с участием юнармейцев в рамках муниципальных и 

республиканских  мероприятий.

 

 
Модуль «Организация предметно-пространственной среды» 

(вариативный модуль) 



Окружающая ребенка предметно-эстетическая среда школы, при 

условии ее грамотной организации, обогащает внутренний мир ученика, 

способствует формированию у него чувства вкуса и стиля, создает атмосферу 

психологического комфорта, поднимает настроение, предупреждает 

стрессовые ситуации, способствует позитивному восприятию ребенком 

школы. Воспитывающее влияние на ребенка осуществляется через такие 

формы работы с предметно-эстетической средой школы как: 

 оформление интерьера школьных помещений ( коридоров, рекреаций, 

окна и т.п.);

 озеленение пришкольной территории, разбивка клумб, аллей, 

оборудование во дворе школы спортивных площадок и игровых зон, 

доступных и приспособленных для школьников разных возрастных 

категорий;

 благоустройство классных кабинетов, осуществляемое классными 

руководителями вместе со учащимися своих классов, позволяющее им 

проявить свои фантазию и творческие способности, создающее повод для 

длительного общения классного руководителя со своими детьми;

 событийное оформление пространства при проведении конкретных 

школьных событий (праздников, церемоний, торжественных линеек, 

творческих вечеров, выставок, собраний и т.д.);

 акцентирование внимания школьников посредством элементов 

предметно-эстетической среды (стенды, плакаты) на важных для воспитания 

ценностях школы, ее традициях, правилах;

 оформление коридора при входе в здание школы государственной 

символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, 

муниципального образования (флаг, герб),; 

 организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) 

государственного флага Российской Федерации; 

 организацию и поддержание в общеобразовательной организации 

звукового пространства позитивной духовно-нравственной, гражданско- 

патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, музыка, 

информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации. 

 

 
Модуль «Работа с родителями» 

(инвариантный модуль) 

Работа с родителями или законными представителями учащихся 

осуществляется для более эффективного достижения цели воспитания, 



которое обеспечивается согласованием позиций семьи и школы в данном 

вопросе. Работа с родителями или законными представителями школьников 

осуществляется в рамках следующих видов и форм деятельности: 

На групповом уровне: 

 Общешкольные родительские собрания, происходящие в режиме 

обсуждения наиболее острых проблем обучения и воспитания школьников, 

вопросов итоговой аттестации и подготовки к экзаменам;

 Педагогическое просвещение родителей по вопросам воспитания 

детей, в ходе которого родители получают рекомендации классных 

руководителей и обмениваются собственным творческим опытом и 

находками в деле воспитания детей;

 Взаимодействие с родителями посредством школьного сайта/блога 

начальной школы: размещается информация, предусматривающая 

ознакомление родителей, школьные новости

На индивидуальном уровне: 

 Обращение к специалистам по запросу родителей для решения 

острых конфликтных ситуаций;

 Участие родителей в педагогических консилиумах (заседаниях Совета 

по профилактике правонарушений), собираемых в случае возникновения 

острых проблем, связанных с обучением и воспитанием конкретного 

ребенка;

 Помощь со стороны родителей в подготовке и проведении 

общешкольных и внутриклассных мероприятий воспитательной 

направленности;

 Индивидуальное консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей.

 

План традиционных мероприятий с родителями 

 

Сроки Тема Форма Ответственные 

Сентябрь 1. «Права, обязанности и 

ответственность участников 

образовательного процесса», 

2.Правильное питание – залог 

формирования здорового 

организма, (организация горячего 

питания в школьной столовой). 

3. Выборы родительского комитета. 

4. Заключение договоров на 

предоставление образовательных 

услуг 

родительские 

собрания 

Классные 

руководители, 

зам.директора по УВР  

Индивидуальные консультации для беседа Классные 



 родителей: «Особенности 

адаптационного периода 

пятиклассников» 

 руководители, 

зам.директора по УВР 

 

Октябрь 1. Родительский лекторий 
«Профилактика правонарушений» 

 

беседа 

 

 

Классные 

руководители, 

инспектор ПДН 

Ноябрь Родительские собрания 
1 «Защита ребенка от жестокого 

обращения в семье и обществе» 

2. Итоги первой четверти. 

родительские 

собрания 

Классные 

руководители 

Декабрь Организация активных форм 

совместной деятельности родителей 

и школы в проведении культурных 

и спортивных мероприятий: 

«Новогодние праздники» 

КТД Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Январь Организация декады «Свет 

Рождества» 

Родительское собрание: 

1. «Вредные привычки и их влияние 

на здоровье. Профилактика вредных 

привычек». 

2. Итоги второй четверти/первого 

полугодия 

КТД 

 
 

родительское 

собрание 

Классные 

руководители, 

зам.директора по УВР  

Классные 

руководители, 

педагог-

организатор 

Февраль Организация активных форм 

совместной деятельности родителей 

и школы в проведении спортивно- 

патриотических мероприятий: 

«Смотр строя и песни», 

«День защитника отечества» 

КТД Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

учителя ОБЖ и 

физкультуры, 

советник директора 

по ВР 
Март Организация активных форм 

совместной деятельности родителей 

и школы в проведении культурных 

мероприятий: «Музы и дети» 

КТД Классные 

руководители, 

зам.директора по ВР, 

учителя музыки 

Апрель Родительское собрание: 
1. Организация летнего отдыха. 

2. Итоги третьей четверти 

Организация активных форм 

совместной деятельности родителей 

и школы в проведении 

экологических и др. мероприятий: 

«Весенняя неделя добра» 

Родительское 

собрание 

 

 

совместные 

акции 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР ,                                               педагог-

организатор 

Май Итоговое родительское собрание 
1. Итоги учебного года. 

2.Организация промежуточных и 

выпускных экзаменов. 

3.Совместные походы 

родительское 

собрание 

Классные 

руководители, 

зам.директора по 

УВР, педагог-

организатор 
 
 

 

 

 



«Самоуправление» 

 (инвариантный модуль) 

 
Содержание деятельности органов самоуправления существенным 

образом зависит от задач, который определяют школьники вместе с 

педагогами. Объединяет одно – деятельный подход к структуре органов 

управления. Педагоги МБОУ СОШ с. Комгарон и школьники включаются в 

реальные управленческие отношения, создается обстановка взаимной 

ответственности и взаимного доверия. 

Поддержка детского самоуправления в школе помогает педагогам 

воспитывать в детях инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, сопричастности, а 

школьникам – предоставляет широкие возможности для самовыражения и 

самореализации. Это то, что помогает им проживать все периоды взросления 

активно и направлять усилия на развитие своих лидерских задатков, в 

реальной деятельности формировать ценности. 

Детское самоуправление в школе осуществляется следующим образом: 

На уровне школы: 

 через работу постоянно действующего школьного актива – Совета 

Старшеклассников, инициирующего и организующего проведение досуговых 

мероприятий и личностно значимых для школьников событий;

 через деятельность творческих коллективов, отвечающих за 

проведение тех или иных конкретных мероприятий, праздников, вечеров, 

акций и т.п.;

 через деятельность созданной из наиболее авторитетных 

старшеклассников и курируемой школьным психологом школьной медиации 

по урегулированию конфликтных ситуаций в школе;

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 

 через вовлечение школьников в планирование, организацию, 

проведение и анализ общешкольных и внутриклассных дел;

 через реализацию школьниками, взявшими на себя соответствующую 

роль, ответственности.



Модуль «Детские общественные объединения» 

(вариативный модуль) 

Содержание деятельности детских общественных объединений (РДШ, 

ЮНАРМИЯ) существенным образом зависит от задач, который определяют 

школьники вместе с педагогами. 

Деятельность учащихся в рамках детских общественных объединений 

помогает им проявить инициативность, самостоятельность, ответственность, 

трудолюбие, чувство собственного достоинства, сопричастности, 

На уровне школы: 

 через деятельность РДШ;

 через действующее на базе школы отряд общественного военно- 

патриотического объединения «ЮНАРМИЯ».

На уровне классов: 

 через деятельность выборных по инициативе и предложениям 

учащихся класса лидеров, представляющих интересы класса в 

общешкольных делах и призванных координировать его работу с работой 

общешкольных органов самоуправления и классных руководителей;

 через организацию на принципах самоуправления жизни детских 

групп, отправляющихся в походы, на экскурсии, осуществляемую через 

систему распределяемых среди участников ответственных должностей.

На индивидуальном уровне: 

 через личную активность в общественных организациях.

Волонтёрский отряд – это подростковое объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности. Школьный отряд волонтеров создаётся с целью создания 

условий для развития и реализации организаторского, творческого и 

интеллектуального потенциала социально-активных подростков. Отряд 

создан и действует на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов. Участником отряда может стать ученик 1 – 11 

класса, который поддерживает цели и задачи отряда и ориентирован на 

ценности общества. Работа волонтерского отряда осуществляется в 

свободное от учебного процесса время учащихся. 

 

 
Модуль «Волонтерство» 

(вариативный модуль) 



Волонтёрский отряд – это подростковое объединение добровольцев, 

участвующих в творческой, социально полезной, социально значимой 

деятельности. Школьный отряд волонтеров создаётся с целью создания 

условий для развития и реализации организаторского, творческого и 

интеллектуального потенциала социально-активных подростков. Отряд 

создан и действует на основании добровольности, самоуправления и 

равноправности его членов. Участником отряда может стать ученик 1 – 11 

класса, который поддерживает цели и задачи отряда и ориентирован на 

ценности общества. Работа волонтерского отряда осуществляется в 

свободное от учебного процесса время учащихся. 

Событийное волонтерство предполагает участие школьников в 

проведении разовых акций, которые часто носят масштабный характер, 

проводятся на уровне района, города. Волонтерство позволяет школьникам 

проявить такие качества, как внимание, забота, уважение; позволяет 

развивать коммуникативную культуру, умение общаться, слушать и слышать,  

эмоциональный интеллект, эмпатию, умение сопереживать. 

Воспитательный потенциал волонтерства реализуется через систему 

деятельности школьных волонтерской отрядов. 

Функции добровольца зависят от организации, в рамках деятельности 

которой он принимает участие в событии: 

 Волонтеры культуры;

 Волонтеры фонда «Верю в чудо».

 

 
Модуль «Школьные медиа» 

Цель   школьных   медиа    (совместно    создаваемых    обучающимися 

и педагогическими работниками средств распространения текстовой, видео 

информации) – развитие коммуникативной культуры обучающихся, 

формирование навыков общения и сотрудничества, поддержка творческой 

самореализации обучающихся. Воспитательный потенциал школьных медиа 

МБОУ СОШ с. Комгарон реализуется в рамках следующих видов и форм 

деятельности: 

 школьные газеты «Класс!!!» – разновозрастное объединение, состоящих 

из учеников начальной, основной и средней школы, а также педагогов 

школы. Газеты созданы с целью освещения наиболее интересных моментов 

жизни школы, популяризации общешкольных мероприятий, кружков, секций, 

обзора участия учащихся школы в конкурсах, мероприятиях и олимпиадах 

различных уровней. Также на страницах газет



учениками при сопровождении кураторов газет размещаются материалы о 

первых пробах пера учащихся, 

 школьный медиа-центр в социальной сети во ВКонтакте с целью 

освещения деятельности образовательной организации в информационном 

пространстве, привлечения внимания общественности к школе.

 

 
Модуль «Профилактика социально-негативных явлений» 

(вариативный модуль) 

Изменения социально-экономической ситуации в стране, социальная 

дифференциация, которая происходит в обществе, оказали и продолжают 

оказывать негативное влияние на подрастающее поколение. Низкий уровень 

жизни, беспризорность, правовая незащищенность несовершеннолетних 

приводят к тому, что дети вынужденно адаптируются к подобным условиям. 

А результатом «вживания» в окружающую среду является: нежелание 

учиться и работать, демонстративное и вызывающее поведение по 

отношению к взрослым, проявление жестокости, агрессивности, 

бродяжничество, употребление алкогольных напитков и табачных изделий. 

Одним из приоритетных направлений деятельности по работе с данный 

контингентом является комплексный подход, создание единого 

воспитательного пространства. Взаимное сотрудничество с другими 

субъектами профилактики позволяет совместно выбирать для каждого 

подростка индивидуальный подход, изучать его интересы, поддерживать, 

помогать преодолевать те проблемы, которые ему мешают. 

Цели и задачи программы. 

Проблемы, которые встречаются в современном социуме – это 

невысокий уровень общей культуры семей детей «группы риска», отсутствие 

сознательного воспитательного воздействия на ребенка со стороны 

родителей, хаотичность в воспитании. Цели данной программы: 

 Адаптация детей асоциального поведения в социуме.

 Сохранение и укрепление здоровья детей «группы риска», 

формирование у них навыков организации здорового образа жизни 

посредством развития здоровьесберегающей среды в школы, сохранения 

семейных ценностей по формированию здорового образа жизни.

 Формирование личностных нравственных качеств и базовых ценностей 

у учащихся.

 Социальная защита прав детей, создание благоприятных условий для 

развития ребёнка, соблюдение прав.

Задачи программы: 



 Осуществление диагностической работы с целью выявления 

асоциальных явлений в подростковой среде.

 Проведение информационно-просветительской работы с целью 

профилактики асоциальных явлений по пропаганде здорового образа жизни.

 Формирование у детей «группы риска» через цикл учебных дисциплин 

и внеучебных форм деятельности системы знаний о здоровье человека и 

здоровом образе жизни, мотивации на сохранение своего здоровья и здоровья 

окружающих людей.

 Обучение приёмам поведения в разных жизненных ситуациях на 

основе принципов личной безопасности, экологической и общей культуры. 

Развивать социальную активность, побудить и привить интерес к себе и 

окружающим.

 Научить саморегуляции, сотрудничеству, адекватному проявлению 

активности, инициативы и самостоятельности, осуществлять правильный 

выбор форм поведения.

 Прививать уважение к членам коллектива, помочь обрести социальный 

статус, выполнять определенную роль в коллективе.

Методическое обеспечение программы: 

 Первый этап – организационный (анализ состояния в группе, 

непосредственное планирование, этапы согласование планов).

 Второй этап – диагностический (изучение потребностей и запросов

«детей группы риска»). 

 Третий этап – деятельностный (координация действий, 

осуществление запланированных мероприятий, разработка системы контроля 

за их реализацией).

 Четвертый этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее 

планирование с учетом выработанных рекомендаций.

 
Первый и второй этапы организация и диагностика включают в себя: 

 информация об учащихся (сбор сведений, акты)

 информация о семьях (сбор сведений, акты)

 выявление асоциальных семей, трудновоспитуемых учащихся (анкеты)

 психологическая диагностика трудновоспитуемых учащихся

 списки состоящих на учете

 списки уклоняющихся от учебы

 папка классного руководителя.

Третий этап – деятельностный: 

 

 координация действий,



 осуществление запланированных мероприятий,

 разработка системы контроля за их реализацией.

Четвертый этап – анализ и подведение итогов, дальнейшее 

планирование с учетом выработанных рекомендаций. 

Направления работы. Для реализации программы в жизнь были выбраны 

следующие направления: 

 

 работа с учащимися;

 работа с семьей;

 работа с педагогами;

 организация досуга детей.

Работа с учащимися: 

 

 формирование здорового образа жизни и высокоэффективных 

поведенческих стратегий и личностных ресурсов у детей;

 профилактика вредных привычек (употребление алкоголя, табачных 

изделий, наркотических и психотропных веществ;

 профилактика правонарушений;

 психокоррекция;

 профориентация;

 адаптация детей и подростков к современным условиям, их правовая 

социализация через культурно-досуговую и спортивно-оздоровительную 

работа;

 создание ситуации успеха для детей асоциального поведения;

 укрепление и развитие чувства самоуважения, способности критически 

мыслить, развивать чувство ответственности.

Работа с семьей 

 

 анкетирование;

 приглашение на школьные мероприятия;

 индивидуальное консультирование

Работа с педагогами 

 

 расширение знаний о проблеме зависимости от вредных привычек 

в подростковой среде;

 расширение знаний о роли педагогов в профилактике 

безнадзорности, правонарушений и злоупотребления вредными 

привычками среди несовершеннолетних

 изучение интересов и потребностей детей данной категории;



 расширение видов творческой деятельности для удовлетворения 

интересов и потребностей детей;

 методическое сопровождение мероприятий досуга;

 организация социально-значимой деятельности детей.

 
Перечень мероприятий по работе с детьми «группы риска» 

 
№п/п Мероприятие Ответственный 

1. Выявление детей «группы риска» классные руководители 

2. Изучение причин социально-педагогической 
запущенности подростка 

педагог-психолог 

3. Ведение учета Педагог-организатор, 
педагог-психолог 

4. Организация встреч с сотрудниками ПДН, 
КДНиЗП 

Педагог-организатор, 
педагог-психолог 

5. Правовое просвещение подростков классные руководители, 
педагог-психолог 

6. Разработка и применение памяток поведения. Педагог-психолог 

7. Проведение заседаний совета по зам.директор 

по ВР, соц.педагог профилактике 
правонарушений 

Педагог-организатор, 
педагог-психолог 

8. Проведение консультации для детей и 
родителей 

педагог- 
психолог 

9. Организация психолого-педагогических 
консилиумов 

ПМПк 

10. Изучение положения подростка в коллективе 
(социометрия) 

классные руководители 

11. Индивидуальная работа с детьми группы риска  педагог- 
психолог 

12. Организация индивидуального наставничества  
старшеклассники 

13. Вовлечение подростков в кружки, 
общешкольные мероприятия 

Педагог-организатор, 
педагог-психолог, классные 
руководители 

 

 
Модуль «Социальное партнерство» 

 
Реализация социокультурного контекста опирается на построение 

социального партнерства МБОУ СОШ с.Комгарон с организациями- 

партнерами, а именно спортивная школа, «СЮН", ДДТ Пригородного 

района, учреждениями культуры, сельской библиотекой, сотрудничество с 

районной газетой «Глашатай».  



 Реализация воспитательного потенциала социального партнерства 

школы предусматривает: участие представителей организаций-партнеров, в 

том числе в соответствии с договорами о сотрудничестве и сетевом 

взаимодействии, в воспитательном процессе школы;

 участие представителей организаций-партнеров в проведении 

отдельных уроков, внеурочных занятий, внешкольных мероприятий 

соответствующей тематической направленности;

 проведение на базе организаций-партнеров встреч, занятий, 

внешкольных мероприятий, акций воспитательной направленности при 

соблюдении требований законодательства Российской Федерации.

 
 

 
Модуль «Профориентация» 

(инвариантный модуль) 

Проблема выбора профессии является одной из главных в жизни каждого 

человека. Ориентация на профессиональный труд и выбор своего 

профессионального будущего учащихся выступает как неотъемлемая часть 

образовательного процесса. Она становится особо актуальной в связи с 

изменениями, происходящими в нашем обществе. 

 

Профессиональный выбор, сделанный с учётом таких факторов, как 

запрос рынка труда, требования профессии к человеку и его индивидуальным 

особенностям, становится важнейшим условием успешного освоения 

профессии, гармоничного вхождения в трудовую деятельность, формирования 

конкурентоспособного профессионала, в конечном счёте – благополучия его 

семьи. 

 

Профориетационная работа осуществляется через: 

 Циклы профориентационных классных часов общения, направленных 

на подготовку школьника к осознанному планированию и реализации своего 

профессионального будущего;

 Профориентационное тестирование учащихся классными 

руководителями;



 Участие в проекте «Билет в будущее», в котором выделены этапы 

онлайн тестирования учащихся, посещение мастер-классов и участие в 

профпробах;

 Участие в проекте «Большая перемена»;

 Классные часы с просмотром видео трансляции профориентационных 

фильмов «ПроеКТОриЯ»;

 Профориентационные игры: симуляции, деловые игры, квесты, 

решение

кейсов; 

 Экскурсии на предприятия республики, дающие учащимся начальные 

представления о существующих профессиях и условиях работы людей, 

представляющих эти профессии;

 Организация и проведение ярмарки профессии с приглашением 

представителей ВУЗов, колледжей, представителей организации республики;

 Посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий («PRO- 

образование») тематических профориентационных парков

 Дней открытых дверей в средних специальных учебных заведениях и 

ВУЗах.

Компоненты педагогической деятельности по профориентации: 

 

 Предпрофильное обучение в 8-9 классах.

 Тематические беседы, классные часы по трудовому воспитанию.

 Включение учащихся в различные виды доступного, социально- 

значимого труда.

 Созданная сеть кружков, спортивных секций по интересам учащихся.

 Комплекс традиционных событий и мероприятий в школе и классах и 

учёт личных достижений учащихся в конкурсах.

 Встречи с людьми разных профессий, приглашение специалистов 

профконсультантов, просмотр видеофильмов.

Сотрудничество с социальными партнерами по профориентации: 

 

 Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Владикавказский ордена Дружбы народов политехнический 

техникум»

 Участие в:

 «PRO-Ярмарка образования», 

 Видео трансляции «ПроеКТОриЯ» 

 

 

 

 



АНАЛИЗ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА И РЕЗУЛЬТАТОВ ВОСПИТАНИЯ 

 
Анализ организуемой в школе воспитательной работы осуществляется 

по выбранным самой школой направлениям и проводится с целью выявления 

основных проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

Анализ осуществляется ежегодно силами самой школы. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется анализ 

воспитательной работы в школе, являются: 

 принцип гуманистической направленности осуществляемого анализа, 

ориентирующий экспертов на уважительное отношение как к воспитанникам, 

так и к педагогам, реализующим воспитательный процесс;

 принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания, 

ориентирующий на изучение не количественных его показателей, а 

качественных;

 принцип развивающего характера осуществляемого анализа, 

ориентирующий на использование его результатов для совершенствования 

воспитательной деятельности педагогов: грамотной постановки ими цели и

задач воспитания, умелого планирования своей воспитательной работы, 

адекватного подбора видов, форм и содержания их совместной с детьми 

деятельности; 

 принцип разделенной ответственности за результаты личностного 

развития школьников, ориентирующий на понимание того, что личностное 

развитие школьников – это результат как социального воспитания (в котором 

школа участвует наряду с другими социальными институтами), так и 

стихийной социализации и саморазвития детей.

Основными направлениями анализа организуемого в школе 

воспитательного процесса: 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития 

школьников. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития школьников каждого класса. 

Осуществляется анализ классными руководителями совместно с 

заместителем директора по воспитательной работе с последующим 

обсуждением его результатов на заседании методического объединения 

классных руководителей или педагогическом совете школы. 

Способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития школьников является педагогическое 

наблюдение. 

 

 



Внимание педагогов сосредотачивается на следующих вопросах: какие 

прежде существовавшие проблемы личностного развития школьников 

удалось решить за минувший учебный год; какие проблемы решить не 

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

предстоит работать педагогическому коллективу. 

Ожидаемый результат воспитательной системы – успешные в решении 

жизненных и профессиональных проблем выпускники, сохранившие интерес 

к знаниям, способные соизмерять свои возможности и пожелания с реалиями 

и ожиданиями общества, осознающие свой гражданский статус, 

связывающие свои жизненные цели и планы с целями развития общества, 

государства, цивилизации, владеющие представлениями об истинных 

культурных и социальных ценностях, готовые к их сохранению, умножению, 

культурному обмену. 

Воспитательная система в контексте заданных целей рассматривается 

как дружественная для всех участников педагогического процесса, 

культуроемкая, компетентная эффективная среда активной 

жизнедеятельности, в которой происходит обучение, воспитание и 

социализация личности. 

2. Состояние организуемой в школе совместной деятельности детей 

и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

наличие в школе интересной, событийно насыщенной и личностно 

развивающей совместной деятельности детей и взрослых. 

Осуществляется анализ заместителем директора по воспитательной 

работе, классными руководителями, Советом старшеклассников и 

родителями, хорошо знакомыми с деятельностью школы. 

Способами получения информации о состоянии организуемой в школе 

совместной деятельности детей и взрослых могут быть беседы со 

школьниками и их родителями/законными представителями, педагогами, 

лидерами ученического самоуправления, при необходимости – их 

анкетирование. Полученные результаты обсуждаются на заседании 

методического объединения классных руководителей или педагогическом 

совете школы. Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

с 

 качеством проводимых общешкольных ключевых дел;

 качеством совместной деятельности классных руководителей и их 

классов;

 качеством организуемой в школе внеурочной деятельности;

 качеством реализации развивающего потенциала школьных уроков;

 качеством существующего в школе ученического самоуправления;





 качеством функционирующих на базе школы детских общественных 

объединений;

 качеством проводимых в школе экскурсий, походов;

 качеством профориентационной работы школы;

 качеством организации предметно-эстетической среды школы;

 качеством взаимодействия школы и семей школьников.

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы 

является перечень выявленных проблем, над которыми предстоит работать 

педагогическому коллективу, и проект направленных на это управленческих 

решений. 

Мониторинг духовно-нравственного развития, воспитания и 

социализации обучающихся МБОУ СОШ с. Комгарон находит свое 

отражение а анализе результативности работы школы за каждый учебный 

год, который излагается в публичном отчете и публикуется ежегодно на 

официальном сайте школы. 



 

2.2. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 
 

Программа коррекционной работы (далее ПКР) предусматривает 

индивидуализацию психолого-педагогического сопровождения 

обучающегося с ЗПР. Содержание ПКР определяется с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся с ЗПР на уровне основного 

общего образования в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (далее ПМПК) и/или индивидуальной программой 

развития и абилитации (далее ИПРА). 

Программа ориентирована на развитие потенциальных возможностей 

обучающихся с ЗПР, необходимых для дальнейшего обучения и успешной 

социализации. ПКР основного уровня образования опирается на ведущую 

деятельность подросткового возраста и учитывает особенности 

психологических новообразований данного возрастного периода. 

Содержание программы направлено на коррекцию, преодоление или 

ослабление основных нарушений познавательного и речевого развития, 

препятствующих освоению образовательной программы, и социальную 

адаптацию обучающихся с ЗПР. В связи с этим в программе находит 

отражение развитие значимых для обучающихся с ЗПР компетенций 

коммуникации, необходимых для интеграции в социум, процессов 

саморегуляции поведения и деятельности, развитие адаптивных форм 

реагирования в различных жизненных ситуациях с контролем эмоций. 

Обучающиеся с ЗПР нуждаются в специальном формировании 

устойчивой личностной позиции в отношении негативного воздействия 

микросоциальной среды, в помощи в осознании взаимосвязи общественного 

порядка и уклада собственной жизни, в сопровождении личностного 

самоопределения, в помощи в осознании своих трудностей и ограничений, в 

побуждении запрашивать поддержку у взрослого в затруднительных 

социальных ситуациях. 

Важная роль в ПКР отводится развитию осознанного отношения к 

учебной и познавательной деятельности как основы выстраивания 

образовательной перспективы с учетом профессиональных предпочтений 

обучающихся с ЗПР. 

Особое внимание в программе уделяется вопросам формирования 

жизненных компетенций у обучающихся с ЗПР, способствующих освоению 

социального опыта и возможности его переноса в реальные жизненные 

ситуации. 

 

 

 

 



Преемственными линиями ПКР являются продолжение работы по 

формированию осознанной саморегуляции познавательной деятельности, 

поведения и эмоциональных состояний, особенно в ситуациях 

коммуникации; расширение навыков конструктивного общения, развитие 

личностных компетенций; коррекция и развитие приемов мыслительной 

деятельности и логических операций, дефицитарных познавательных 

процессов и учебных навыков; коррекция и развитие речевых компетенций, 

преодоление недостатков письма и чтения. 

ПКР основывается на комплексном подходе, предполагающем 

взаимодействие учителей и специалистов различного профиля в определении 

и преодолении/ослаблении трудностей обучающегося в обучении, развитии, 

социализации и социальной адаптации. Осуществление работы педагогов и 

специалистов (учителя-логопеда, педагога-психолога, учителя-дефектолога, 

социального педагога) в тесном сотрудничестве позволяет максимально 

индивидуализировать содержание образования для каждого ученика, 

выстроить индивидуальную траекторию его обучения и развития, 

компенсируя/ослабляя нарушения. 

Программа коррекционно-развивающей работы – это комплексная программа 

показанию помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в освоении 

образовательной программы основного общего образования. 

В основе данной программы положены нормативно-правовые аспекты и 

положения, сопровождающие деятельность образовательных организаций в 

области инклюзивного образования, введения и реализации ФГОС НОО для 

обучающихся с ОВЗ и ФГОС для обучающихся с задержкой психического 

развития. 

Нормативно-правой и документальной основой программы коррекционной 

работы с обучающимися   по   ФГОС являются   следующие   законодательные 

и правовые документы: 

 Конвенция ООН о правах ребенка; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруда России) от 18.10.2013 года №544н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере  

дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования) (воспитатель, учитель)»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 11.03.2016 г. № ВК – 452/07 «О введении ФГОС 

ОВЗ»; 



 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

(Минтруда России) от 24.07.2015 г. №514н «Педагог-психолог (психолог в 

сфере образования)»; 

 Этический кодекс психолога. 

Программа коррекционной работы с обучающимися по ФГОС направлена на 

создание системы комплексной помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ) в освоении основной образовательной программы. Коррекцию 

недостатков в физическом и (или) психическом развитии обучающихся, их 

социальную адаптацию, а также на разрешение ряда проблем, возникающих при 

обучении и воспитании школьников, таких как: несоответствие уровня 

психического развития ребёнка возрастной норме; низкая познавательная и 

учебная мотивация; негативные тенденции личностного развития; 

коммуникативные проблемы; эмоциональные нарушения поведения; 

неуспеваемость и другие. 

В современной педагогической теории и практике процесс обучения детей с 

Задержкой психического развития рассматривается российскими учёными с двух 

позиций: дифференциации и интеграции, поэтому наметившаяся тенденция 

новых подходов в педагогике способствует также созданию новых 

образовательно-коррекционных программ. 

Учебная деятельность детей с ЗПР отличается ослабленностью регуляции 

деятельности во всех звеньях процесса учения: отсутствием достаточно стойкого 

интереса к предложенным заданиям; необдуманностью, импульсивностью и 

слабой ориентировкой в заданиях, приводящих к многочисленным ошибочным 

действиям. А также недостаточной целенаправленностью деятельности; малой  

активностью, безынициативностью, отсутствием стремления улучшить свои 

результаты, осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. Восприятие 

детей с ЗПР неустойчиво и в значительной мере зависит от посторонних 

раздражителей. Дети не могут сосредоточиться на существенных признаках, у 

них отмечаются выраженная зависимость внимания от внешних посторонних 

воздействий и неустойчивость внимания при необходимости выполнения 

длинного ряда операций. 

  Мыслительная деятельность детей с ЗПР характеризуется сниженной 

познавательной активностью, конкретностью, склонностью к стереотипным 

решениям и непоследовательностью.



Недостаточная сформированность основных мыслительных операций 

проявляется в наибольшей степени на вербальном уровне. В ходе анализа 

заданий дети с ЗПР опускают детали, затрудняются в выделении существенных 

и несущественных признаков, в установлении причинно-следственных связей, 

обобщении. Они испытывают затруднения в планировании предстоящих 

действий, в их речевом оформлении, не всегда подчиняются требованиям 

словесной инструкции, не учитывают её в целом и руководствуются при 

выполнении задания каким-либо одним из требований. Словесные отчёты о 

произведённых действиях недостаточно точны. Ребёнку с ЗПР иногда бывает 

легче выполнить действие по инструкции, чем рассказать о проделанном. 

Существенное западание развития внутренней речи, по мнению У.В. 

Ульенковой (1990), затрудняет формирование у детей способности 

прогнозирования саморегуляции деятельности. 

Данная программа, сохраняя преемственность, делает акцент на личностно- 

ориентированный подход к каждому учащемуся. В её основу положена 

программа Кузиной Т.А., учителя специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школы для детей ЗПР г. Данков Липецкой области, 

которая разработана в соответствии с научными трудами Л.С. Выготского, Т.А. 

ласовой, Б.В. Зейгарник, А.Р. Лурия и др. 



Реализация программы осуществляется на основе следующих 

принципов: 

 Достоверности: профессиональный анализ специалистами 

образовательного учреждения. Медицинских показателей учащихся (врач 

ФАП). Психологической диагностики (школьный психолог) и 

педагогической диагностики (учитель, завуч). Оценка предпосылок и причин 

возникающих трудностей с учетом социального статуса ребенка, семьи, 

условий обучения и воспитания. 

 Гуманистической направленности: опора на потенциальные возможности 

ученика, его интересы и потребности; создание ситуаций успеха в учении, 

общении со сверстниками и взрослыми. 

 Педагогической целесообразности: создание программы «Индивидуальная 

траектория развития учеников»; интеграция усилий педагогического 

коллектива (учитель, врач, психолог, дефектолог, социальный педагог и др.). 

Цель данной коррекционной программы – создание благоприятных 

условий для развития личности каждого обучающегося и достижения 

планируемых результатов основной образовательной программы детей с 

ограниченными возможностями здоровья посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Задачи программы коррекционной работы: 

оказание помощи детям с ограниченными возможностями здоровья в 

освоении основной образовательной программы основного общего 

образования, в коррекции недостатков в психическом развитии 

обучающихся, в их  социальной адаптации. 

Программа коррекционной работы предусматривает создание специальных 

условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ЗПР). 

 

1. Одним из наиболее важных требований к условиям реализации 

коррекционной программы по оказанию помощи детям с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР) является психолого-педагогическое 

сопровождение образовательного процесса. Осуществление индивидуально 

ориентированной психолого-медико-педагогической помощи с учётом 

особенностей психического и (или) физического развития. Индивидуальных 

возможностей детей, в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии (ПМПК). 



2. Определение особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ЗПР). 

3.  Определение особенностей организации образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными 

особенностями каждого ребёнка, структурой нарушения развития и степенью 

его выраженности. 

4. Обеспечение дифференцированных условий образования: 

 оптимальный режим учебных нагрузок; 

 вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи в соответствии с рекомендациями психолого-медико- 

педагогической комиссии; 

 коррекционная направленность учебно-воспитательного процесса; 

 учёт индивидуальных особенностей ребёнка; 

 соблюдение комфортного психоэмоционального режима. 

5. Создание условий, способствующих освоению детьми с ограниченными 

возможностями здоровья основной образовательной программы основного 

общего образования и их интеграции в образовательном учреждении. 

6. Использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности, доступности. 

 

Программа коррекционной работы предусматривает как вариативные 

формы получения образования, так и различные варианты специального 

сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья. Это могут 

быть формы обучения в общеобразовательном классе по общей 

образовательной программе основного общего образования или по 

индивидуальной программе, с использованием надомной формы обучения. 

 

Задачи психолого-педагогического сопровождения исходят из общей 

гуманистической цели образования: 

 максимальное раскрытие потенциальных возможностей личности 

ребенка; 

 содействие полноценному его развитию в личностном и 

познавательном планах; 

 создание условий для полноценного и максимального проявления 

положительных сторон индивидуальности ребенка; 

 создание условий для эффективной амплификации (обогащения) им 

образовательных воздействий. 



Задачи данной коррекционно-развивающей программы: 

 своевременное выявление детей с трудностями адаптации в 5-8 

классах, в том числе и детей с ОВЗ; 

 определение особых образовательных потребностей детей с ОВЗ, 

детей-инвалидов; 

 определение особенностей организации образовательного процесса 

для рассматриваемой категории детей в соответствии с 

индивидуальными особенностями каждого обучающегося, 

структурой нарушения развития и степенью его выраженности; 

 осуществление индивидуально ориентированной психолого-медико- 

педагогической помощи детям с ОВЗ с учётом особенностей 

психического и (или) физического развития, индивидуальных 

возможностей детей (в соответствии с рекомендациями психолого- 

медико-педагогической комиссии); 

 организация индивидуальных и (или) групповых занятий для детей с 

выраженным нарушением в физическом и (или) психическом 

развитии; 

 обеспечение возможности обучения и воспитания по 

дополнительным образовательным программам; 

 реализация системы мероприятий по социальной адаптации детей с 

ОВЗ; 

 оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей с ОВЗ по медицинским, 

психологическим, правовым и другим вопросам. 

 

 

Пути реализации программы: 

1. Сбор и анализ информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для 

учёта особенностей развития детей, определения специфики. 

2.  Планирование, организация, координация (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом 

организованный процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения детей с ЗПР при 

специально созданных условиях обучения, воспитания, развития, 

социализации рассматриваемой категории детей. 



3. Диагностика коррекционно-развивающей образовательной 

среды (контрольно-диагностическая деятельность). Результатом является 

констатация соответствия созданных условий и выбранных коррекционно- 

развивающих программ особым потребностям ребёнка. 

 

 

4. Регуляция и корректировка (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых условий и форм обучения, 

методов и приёмов работы. 

 

Методы и формы реализации программы 

 

Для реализации поставленных целей выбрана групповая форма работы. В 

ходе занятий использовались следующие методические средства: 

 

1. Арттерапия – методы, т.к. изобразительная деятельность выступает 

инструментом коммуникации, позволяя учащимся восполнить построить 

более гармоничные взаимоотношения с миром. Во многих случаях работа с 

изобразительными материалами позволяет получить седативный эффект и 

снимает эмоциональное напряжение. 

 

2. Игротерапия - позволяет моделировать систему социальных отношений в 

наглядно – действенной форме в особых игровых условиях, возрастает мера 

социальной компетентности, развивается способность к разрешению 

проблемных ситуаций; формируются равноправные партнерские 

взаимоотношения ребенка со сверстниками, что обеспечивает возможность 

позитивного личностного развития. 

 

3. Психогимнастика – в основе лежит использование двигательной экспрессии. 

Основная цель – преодоление барьеров в общении, создание 

доброжелательной атмосферы, развитии лучшего понимания себя и других, 

снятие психического напряжения, создание возможностей для 

самовыражения



Условия реализации программы 

Содержание программы предполагается реализовывать в объеме 35 занятий 

за 1 год обучения (1 раз в неделю).  Каждое занятие рассчитано на 

45 минут. Разработанная программа опирается на законодательные 

и правовые документы, перечисленные выше. 

Перспективы. 

 Продолжать работу по повышению самостоятельности детей с ЗПР; 

 Расширение возможности их общения в современном обществе; 

 Сформированность положительных межличностных взаимоотношений 

внутри коллектива, на основе которых каждый учащийся смог успешно 

социализироваться; 

 Освоение навыков работы в коллективе. 

 
Программа коррекционной работы включает в себя взаимосвязанные 

направления (модули). 

Данные модули отражают основное содержание программы: 

I.       Психодиагностика      (диагностическая работа обеспечивает 

своевременное выявление детей с ОВЗ, проведение их комплексного 

обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им психолого- 

медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения); 

II. Коррекционно-развивающие занятия (коррекционно-развивающая 

работа обеспечивает своевременную специализированную помощь в 

освоении содержания образования и коррекцию недостатков в физическом 

и (или) психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях общеобразовательного учреждения, способствует 

формированию у учащихся познавательных и коммуникативных умений). 

 
Психодиагностика – 3 занятия (начало, середина и конец учебного года). 

 
Коррекционно-развивающие занятия – 32 занятия, состоящие 

из 5-ти разделов: 

1. Развитие внимания; 

2. Развитие пространственного восприятия и воображения; 

3. Развитие памяти; 

4. Развитее мыслительной деятельности; 

5. Развитие эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков. 

 
Основными формами и методами работы являются групповые занятия по 

возрастному принципу (6,7,8-е классы), построенные на деловых играх, 



беседах, упражнениях с элементами тренинга, заданиях, практикумах 

ролевого общения и т.п. 

Закрепление изученного материала реализуется в коррекционных заданиях 

и упражнениях на развитие внимания, смысловой памяти и т.п. 

Данная программа помогает учащимся развить и скорректировать свои 

интеллектуальные способности, разобраться в сложном мире межличностных 

отношений, понять свою роль в них, определить свою способность к дружбе, 

любви, учит преодолевать конфликты. 

Методика работы в данном разделе строится на анализе различных 

ситуаций, включая практикум ролевого общения, что особенно эффективно 

для развития диалогической речи. 

В программу занятий включены различные формы и методы работы 

российских и зарубежных психологов коррекционной психологии. 

Программа составлена в расчёте на группу учащихся, с учётом с учётом 

возрастных и психофизиологических особенностей, является одним из 

направлений психологического сопровождения школьников с ЗПР, и 

обучающихся по ФГОС. 

Этапы реализации программы. 
Название этапа Направление 

деятельности 
Планируемые результаты 

1.Этап сбора и 
анализа 

информации. 

Информационно- 

аналитическое. 

Оценка контингента для учёта особенностей развития 

детей, определение специфики и их особых 

образовательных потребностей; оценка 

образовательной среды с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, 
материально-технической и кадровой базы школы. 

2.Этап 
планирования, 

организации, 

координации. 

Организационно- 
исполнительское. 

Особым образом организованный образовательный 
процесс, имеющий коррекционно-развивающую 

направленность и процесс специального сопровождения 

детей с ОВЗ при специально созданных (вариативных) 

условиях обучения, воспитания, развития, 
социализации рассматриваемой категории детей. 

3.Этап 
диагностики 
коррекционно- 

развивающей 

образовательной 
среды. 

Контрольно- 
диагностическое. 

Констатация соответствия созданных условий особым 

образовательным потребностям ребёнка. 

4.Этап регуляции 

и корректировки. 

Регулятивно- 

корректировочное. 

Внесение необходимых изменений в образовательный 

процесс сопровождения детей с ОВЗ, корректировка 
условий и форм обучения, методов и приёмов работы. 

 

Механизм реализации программы. 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы 

является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 



детей с ОВЗ специалистами различного профиля в образовательном 

процессе. 

Такое взаимодействие включает: 

- комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении 

ему квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

- комплексная коррекция учебно-познавательной, речевой, эмоционально- 

волевой и личностной сфер ребёнка. 

Консолидация усилий разных специалистов в области психологии, 

педагогики, медицины, социальной работы позволит обеспечить систему 

комплексного психолого-медико-педагогического сопровождения и 

эффективно решать проблемы ребёнка. 

 
Требования к условиям реализации программы. 

Психолого-педагогическое обеспечение: 

- обеспечение дифференцированных условий (оптимальный режим учебных 

нагрузок, вариативные формы получения образования и специализированной 

помощи) в соответствии с рекомендациями ПМПк; 

- обеспечение психолого-педагогических условий (коррекционная 

направленность учебно-воспитательного процесса, учёт индивидуальных 

особенностей ребёнка); 

- соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

- использование современных педагогических технологий, в том числе 

информационных, компьютерных для оптимизации образовательного 

процесса, повышения его эффективности и доступности; 

- обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса 

специальных задач обучения, ориентированных на особые образовательные 

потребности детей с ОВЗ, использование специальных методов, приёмов, 

средств обучения и т.п.); 

- обеспечение здоровьесберегающих условий (укрепление физического и 

психического здоровья, профилактика физических, умственных и 

психологических перегрузок, соблюдение санитарно-гигиенических правил и 

норм); 

- обеспечение участия всех детей с ОВЗ, независимо от степени 

выраженности нарушений их развития, в проведении воспитательных, 

культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных досуговых 

мероприятий; 

- развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные 

нарушения психического или физического развития. 



Програмно-методическое обеспечение. 

В процессе реализации программы коррекционной работы могут быть 

использованы коррекционно-развивающие программы, диагностический и 

коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый для 

осуществления профессиональной деятельности педагога-психолога. 

Каждое занятие рассчитано на один академический час, т.е. 45 минут один 

раз в неделю. 

Материально-техническое обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение позволяет создать адаптивную и 

коррекционно-развивающую среду образовательного учреждения, 

обеспечить возможность беспрепятственного доступа детей с недостатками 

физического и (или) психического развития в помещения образовательного 

учреждения и организацию их пребывания в учреждении (пользование 

техническими средствами, медицинским обслуживанием, организация 

участия в спортивных и массовых мероприятиях ит.п.). 

Информационное обеспечение. 

Обязательным является создание системы широкого доступа детей с ОВЗ, 

родителей (законных представителей), педагогов к сетевым источникам 

информации, к информационно-методическим фондам, предполагающим 

наличие методических пособий и рекомендаций по всем направлениям и 

видам деятельности, наглядных пособий, мультимедийных, аудио- и 

видеоматериалов. 

 
Планируемые результаты. 

- уменьшение количества учащихся со стойкими проблемами в обучении и 

личностном развитии; 

- развитие познавательной активности детей; 

- повышение учебной мотивации у школьников; 

- формирование высокоэффективных поведенческих стратегий и личностных 

ресурсов у детей и подростков с ОВЗ; 

- повышение профессионального уровня педагогического коллектива по 

проблеме коррекционной работы с учащимися с ОВЗ. 

Обучающиеся должны уметь: 

- адекватно оценивать свои умственные возможности; 

- успешно осваивать адаптированные программы по учебным предметам; 

- анализировать процесс и результаты познавательной деятельности; 

- контролировать себя, находить ошибки в работе и самостоятельно их 

исправлять; 

- признавать собственные ошибки; 



- сочувствовать другим, своим сверстникам; 

- контролировать своё эмоциональное состояние; 

- работать самостоятельно в парах, в группах; 

- знать об опасности курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

- уметь отстаивать свое мнение 

 
 

         Основными формами и методами работы являются групповые занятия по 

возрастному принципу (6, 7, 8-е классы) построенные на деловых играх, беседах, 

упражнениях с элементами тренинга, заданиях, практикумах ролевого общения. 

Закрепление изученного материала организуется в коррекционных заданиях 

и упражнениях на развитие внимания, смысловой памяти. 

Данная программа помогает учащимся развить и скорректировать свои 

интеллектуальные способности, разобраться в сложном мире межличностных 

отношений, понять свою роль в них, определить свою способность к дружбе, 

любви, учит преодолевать конфликты. 

Методика работы в данном разделе строится на анализе различных ситуаций, 

включая практикум ролевого общения, что особенно эффективно для развития 

диалогической речи. 

В программу занятий включены различные формы и методы работы 

российских и зарубежных психологов коррекционной психологии. 

Программа составлена в расчёте на группу учащихся, с учётом возрастных и 

психофизиологических особенностей, является одним из направлений 

психологического сопровождения школьников с ЗПР, и обучающихся по ФГОС. 

 
Психодиагностика (3 часа) 

 
Основной целю этого раздела, является помощь ученику адаптироваться в 

новом учебном году на начало года, а также анализ динамики психологического 

состояния, развития внимания, памяти, речи, аналитико-синтетических 

способностей, логического мышления и др. Исследование проводится в начале, 

середине и конце учебного года. 

Для этого используются следующие диагностические методики: 

1. Цветовой тест Люшера (диагностика психического состояние на начало, 

середину и конец учебного года). 

2. Тесты интеллектуального развития Д.Векслера (детский и подростковый 

варианты на начало, середину и конец учебного года). 

3. Шкала личностной тревожности А.М. Прихожан (на начало, середину и 

конец учебного года). 



 

Коррекционно-развивающие занятия (32 часа) 

 
Этот раздел предусматривает развитие и коррекцию учебно-познавательной 

деятельности, мотивацию учения, профилактику здорового образа жизни, 

оптимизацию общения, развитие личности ребёнка. Коррекционно-развивающая 

работа осуществляется с помощь современных методик российских и зарубежных 

авторов, таких как Дж. Айзенк, Д. Векслер, Дж. Гилфорд и Дж. Рензули, Н. 

Роджерс, Х. Хотберг, Э. Берн, Л.М. Фридман, Е.А. Зайка, В.В. Давыдов, Д.Б. 

Эльконин, Р.В. Овчарова, А.Л. Сиротюк и др. 

 
Раздел I. Развитие внимания (6 часов). 

   Наиболее частой причиной отставания ученика в школе является 

несформированность познавательной деятельности, слабость познавательных 

процессов, отсутствие мотивации и т.д. Данный раздел предусматривает развитие и 

коррекцию учебно-познавательной деятельности через приёмы развития внимания. 

Коррекция и развитие внимания осуществляется с помощью современных методик 

Д. Векслера, В.В. Давыдова, Д.Б. Эльконина, Р.В. Овчаровой, А.Л. Сиротюк, Н.В. 

Цзена и Ю.В. Пахомова, а также упражнения, предложенные Е.И. Роговым, 

заимствованные у  В.В. Петрусинского, адаптированные к школьным условиям. 

   Используются методы и приёмы развития мыслительной деятельности, 

развития свойств внимания. А также логического мышления, аналитико-

синтетических способностей, произвольность в двигательной, познавательной, 

эмоциональной сферах и поведении. 

 

Раздел II. Развитие пространственного восприятия 

и воображения (7 часов). 

Недостаточная полнота и точность восприятия связана с нарушениями внимания, 

механизмов произвольности. Недостаточная целенаправленность и 

организованность внимания. Замедленность восприятия и переработки 

информации для полноценного восприятия. Ребёнку с ЗПР требуется больше 

времени, чем другому ребёнку. Низкий уровень аналитического восприятия 

показывает, что ребёнок не обдумывает информацию, которую воспринимает 

(«вижу, но не думаю»). Снижение активности восприятия. В процессе восприятия 

нарушена функция поиска, ребёнок не пытается всмотреться, материал 

воспринимается поверхностно. 

Задача данного раздела программы заключается в том, чтобы помочь ребёнку с 

ЗПР упорядочить процессы восприятия и воображения. Используются различного 



 

рода игры, упражнения с элементами тренинга, цель которых – определить 

здоровье личности как главную ценность человеческой жизни в самом широком 

понимании. 

Раздел III. Развитие памяти (7 часов). 

Недостаточная сформированность познавательных процессов зачастую является 

главной причиной трудностей, возникающих у детей с ЗПР при обучении в школе. 

Как показывают многочисленные клинические и психолого-педагогические 

исследования, существенное место в структуре дефекта умственной деятельности 

при данной аномалии развития принадлежит нарушениям памяти, а именно, 

недостатки в развитии их непроизвольной памяти. 

Снижение объёма памяти и скорости запоминания. 

Механизм памяти характеризуется снижением продуктивности первых попыток 

запоминания, но время, необходимое для полного заучивания, близко к норме. 

Нарушение механической памяти. В данной программе по развитию и коррекции 

памяти детей с ЗПР используются методики «Оперативная память», «Память на 

числа», «Память на образы» и т.д. 

Раздел IV. Развитие мыслительной деятельности (6 часов). 

Для развития мыслительной деятельности используются методы и приёмы 

развития мышления, развитие свойств внимания, логического мышления. А также 

аналитико-синтетических способностей, произвольность в двигательной, 

познавательной, эмоциональной сферах и поведении. Диагностические методики 

Д. Векслера, «Методики психодиагностики в спорте» (под ред. В.Л. Марищука), 

методики Б.В. Зейгарник и др. Данные методики включают в себя развитие и 

коррекцию логического мышления, умение выявлять общие понятия, исключение 

понятий, анализ отношений понятий, сложные ассоциации, количественные 

отношения. 

Раздел V. Развитие эмоционально-волевой сферы 

и коммуникативных навыков (6 часов). 

Раздел предусматривает развитие и коррекцию учебно-познавательной 

деятельности, мотивацию учения, профилактику здорового образа жизни, 

оптимизацию общения, развитие личности ребёнка. Коррекционно-развивающая 

работа осуществляется с помощью современных методик российских и 

зарубежных авторов, таких как Дж. Айзенк и др. 

В этом направлении используются методы бесед, упражнения, игры, 

рассуждения, устраняющие искажения эмоционального реагирования и 

стереотипов поведения, реконструкция полноценных контактов учащихся с ЗПР со 

сверстниками, гармонизация образа «Я», В.А. Сонин «Тренинг по психологической 

поддержке». 



 

Структура коррекционно-развивающих занятий: 

 введение в занятие; 

 основная часть (арттерапия, игротерапия, психогимнастика, релаксационные 

упражнения); 

 рефлексия – анализ своего состояния и обсуждение занятия. 

 
      Каждое занятие традиционно начинается с процедуры приветствия. Задачей 

вводной части является создание у учащихся определенного положительного 

эмоционального фона. Используются дыхательные упражнения, разминка, 

упражнения на активизацию умственной деятельности. 

Далее происходит обсуждение результатов домашнего задания и 

припоминание содержания прошлого занятия, а также оценка в баллах своего 

настроения. 

        Завершает вступительный этап подвижная коммуникативная игра, которая 

проводиться с целью повышения энергетического ресурса группы, формирование 

эмоционально положительного настроя на продолжение занятия, а также 

способствует развитию коллективных форм взаимодействия, проявляющихся в 

доброжелательном отношении к одноклассникам, умении подчинять свои действия  

внешним требованиям. 

      Основной этап занятия носит коррекционно-развивающий характер и 

нацелен на формирование и развитие основных функций, необходимых при 

усвоении учебного материала: развитии концентрации, устойчивости и 

распределения внимания, тренировки памяти, развитии пространственных 

представлений, речи и мышления. Используется совокупность психотехнических 

упражнений и приемов, направленных на решение задач данного занятия. 

          Завершает основной этап процедура домашнего задания. Чаще всего – это 

небольшие творческие работы. Домашнее задание помогает не только закреплению 

полученных знаний, но и дает возможность ребенку заявить о себе. 

       Заключительный этап включает в себя подведение итогов, обсуждение 

результатов работы и тех трудностей, которые возникли у детей при выполнении 

заданий. Существенным моментом здесь являются ответы учащихся на вопросы,  

чем они занимались и чему научились на данном занятии. Целью заключительного 

этапа является развитие рефлексии, проявляющейся в осмыслении собственных 

действий и состояний, самопознании внутреннего мира, а также в формировании 

позитивного образа «Я». 

Упражнения для разминки и релаксации могут варьироваться в зависимости от 

психоэмоционального состояния обучающихся и группы в целом. 



 

В программу включены многофункциональные упражнения, которые могут 

оказывать различное воздействие: 

- беседы, опросы, наблюдения; 

- словесные игры; 

- игровой тренинг (психоигры, предметные игры); 

- система упражнений по развитию познавательных процессов; 

- элементы арттерапии, сказкотерапии. 

 
3.1. УЧЕБНЫЕ ПЛАНЫ. УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

Учащийся с ограниченными возможностями здоровья не может получить 

качественного образования в системе специального образования, изолированной от 

общества, от всей системы образования. Поэтому актуальным на сегодняшний день 

становится включение ребенка с ОВЗ в общеобразовательную среду. 

Для решения этой проблемы необходимо обеспечить доступность 

образования через возможность выбора содержания обучения, его форм, т.е. через 

организацию обучения по индивидуальной образовательной программе. 

Индивидуальная образовательная программа является программой 

образовательной деятельности Учащегося, составленной на основе его 

образовательных и профессиональных интересов, уровня успеваемости, 

предшествующих результатов обучения, состояния здоровья, и фиксирующей 

образовательные цели и результаты. ИОП способствует формированию у 

Учащегося навыков планирования своей деятельности, выбора средств достижения 

цели, способности брать на себя ответственность за последствия деятельности, 

коррекции нарушений развития. 

Миссия индивидуальной образовательной программы состоит: 

в предоставлении возможности Учащемуся развиваться в своем персональном 

темпе, исходя из собственных образовательных способностей и интересов; 

в определении цели и задач образования учащегося с ОВЗ независимо от состояния 

здоровья, наличия физических недостатков; 

в отборе содержания образования, форм и способов образовательной деятельности,  

построении графика образовательного процесса; 

в осуществлении профессионального самоопределения Учащегося и выборе им 

дальнейшего жизненного пути, в расширении возможностей социализации; 

в реализации коррекционной медико-психолого-педагогической помощи 

учащемуся с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей его 

психофизического развития. 

 
При разработке плана учтены: 



 

– кадровый состав педагогических работников; 

– социальный заказ на образовательные услуги; 

– особенности образовательного процесса, обусловленные 

программой развития ОО; 

– уровень технической оснащенности учебных кабинетов и учебно-

материальной базы ОО; 

– преемственность между уровнями образования. 

Учебные планы скорректированы с учётом основных направлений модернизации общего образования: 

– введение предпрофильного обучения в 8-9 классах; 

– нормализация учебной нагрузки учащихся на всех уровнях 

обучения, устранение перегрузок, негативно влияющих на физическое 

и психическое здоровье; 

– соответствие содержания образования возрастным 

закономерностям развития учащихся, их особенностям и 

возможностям на каждом уровне обучения; 

– направленность содержания образования на формирование 

общих учебных умений и навыков, познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности; 

– формирование ключевых компетенций, готовность учащихся использовать полученные знания в реальной жизни и практической деятельности; 

– обеспечение вариативности и свободы выбора траектории образования родителями и учащимися; 

– обеспечение компьютерной грамотности. 

 

Основное общее образование 
 

6-9 классы 

Учебный план обеспечивает введение в действие и реализацию 

требований ФГОС ООО. Обязательная часть составляет 70% общего 

количества часов. Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса – 30% представлена внутрипредметными 

модулями, мепредметными модулями и курсами по выбору. 

Предметные 

области 

Предметы 

            

             Классы  

Количество часов в неделю  (год) 

6 класс 7 класс 8 класс 9 класс Всего  

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ  ЧАСТЬ 

Русский язык и 

литература 

Русский язык                      6 (204) 4 (136) 3 (102) 3 (102) 16 (541) 

Литература                        3 (102) 2 (68) 2 (68) 3 (102) 10 (337) 

Родной язык и 

родная 

литература 

Родной   язык 

(осетинский) 
2 (68) 2 (68) 2 (68) 1 (34) 7 (237) 

Родная  

литература 

(осетинская) 

1 (34) 1 (34) 1 (34) 2 (68) 5 (168) 

Иностранный Иностранный 3 (102) 3 (102) 3 (102) 3 (102) 12 (405) 



 

язык язык (англ.  яз.)                  

Математика и 

информатика 

Математика  5 (170)    5 (170) 

Алгебра   3 (102) 3 (102) 3 (102) 9 (303) 

Геометрия  2 (68) 2 (68) 2 (68) 6 (202) 

Информатика   1 (34) 1 (34) 1 (34) 3 (101) 

Общественно-

научные 

предметы  

История России. 

Всеобщая 

история 

2 (68) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 8 (270) 

Обществознание 1 (34) 1 (34) 1 (34) 1 (34) 4 (135) 

География 1 (34) 2 (68) 2 (68) 2 (68) 7 (236) 

Основы 

духовно-

нравственной 

культуры 

народов России  

Основы духовно-

нравственной 

культуры 

народов России 
(ОДНКНР) 

     

Естественнонау

чные предметы 

 

Физика  2 (68) 2 (68) 3 (102) 7 (235) 

Химия   2 (68) 2 (68) 4 (134) 

Биология 1(34) 1 (34) 2 (68) 2 (68) 6 (202) 

Искусство  Музыка 1(34) 1 (34) 1 (34)  3 (102) 

Изобразительное  

искусство 
1(34) 1 (34)   2 (68) 

Технология  Технология  2(68) 2 (68) 2(68) 1 (34) 6 (203) 

Физическая 

культура и 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельно

сти 

Физическая 

культура                                       
3 (102) 3 (102) 3 (102) 2 (68) 11 (372) 

Основы 

безопасности 

жизнедеятельнос

ти 

  1(34) 1(34) 2 (67) 

Итого: 32 (1088) 33 (1122) 35 (1190) 34 (1156) 133 (4556) 

ЧАСТЬ,  формируемая участниками образовательных отношений 

Родная   литература (осетинская) 1 (34) 1 (34)   2 (68) 

Русский язык («Грамматика и 

развитие речи») эл.курс 
   1 (34) 

1 (34) 

Математика («Методы решения 

текстовых  задач») эл. курс 
   1 (34) 

1 (34) 

Биология  1 (34)   1 (34) 

Химия    1 (34)  1 (34) 

Предельно допустимая аудиторная 
учебная нагрузка при 6-дн.уч. неделе           

33 (1122) 35 (1190) 36 (1224) 36  (1224)    140  (4760) 

 

Продолжительность учебного года в 6 – 8, 10 классах 34 недели. 

Объем домашних заданий (по всем предметам) должен быть 

таким, чтобы затраты времени на его выполнение не превышали (в 

астрономических часах):  

- в 6 - 8 классах - 2,5 ч, в 9 - 11 классах - до 3,5 ч. (СанПиН 2.4.2.2821-

10, п.10.30). 

Характеристика режима образовательного процесса 



 

для детей с ОВЗ (обучающихся инклюзивно в классах) 

Начало занятий в 9.00 (в исключительных случаях изменения 

вносятся на основании локальных актов школы). 

Период обучения – 4 учебных четверти, продолжительность 

учебного года 34 учебных недели. 

 

Периоды учебных занятий и каникулы:  
В 2022/2023 учебном году урочные занятия начинаются  1 сентября 

(четверг) 2022года и заканчивается 31мая (среда) 2023 года. 
  

Устанавливаются следующие сроки школьных каникул: 

 
- осенние каникулы – с 31 октября (понедельник) по 7 ноября (понедельник) 

2022 года (8 дней)  (08 ноября 2022 – рабочий  день);   
- зимние каникулы – с 31 декабря (суббота) 2022 года по 08 января 

(воскресенье) 2023 года (9  дней)  (09 января 2023 – рабочий день);  
- весенние каникулы – с 18  марта (суббота) по 26 марта  (воскресенье) 2023 

года (9  дней) (27 марта  2023 года – рабочий день). 

 

 1 четверть – 8 недель  (48 дней) 

 2 четверть – 7 недель и 4 дня (46 дней) 

 3 четверть – 9 недель и 2 дня (56 дней) 

 4 четверть – 8 недель и 5 дней  (53 дня). 
 

Дополнительные выходные дни, связанные с государственными 

праздниками 

04 ноября (пятница) - День 

народного единства 23 февраля 

(четверг) – День защитника 

Отечества 08 марта (среда) – 

Международный женский день 01 

мая (понедельник) – День труда 

09 мая (вторник) – День Победы 

01 января (воскресенье) - Новый год – перенос на 24 

февраля (пятница) 08 января (воскресенье) - Рождество 

– перенос на 08 мая (понедельник) Сменность занятий 

6 - 9 классы обучаются в 1 смену. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

6-8 классы 24.04.2023 –30.05.2023 

9 классы 24.04.2023 – 25.05.2023 

Промежуточная аттестация проводится по предметам учебного 

плана без прекращения образовательной деятельности.  



 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации выпускников 9 

класса устанавливаются Министерством Просвещения Российской Федерации и 

Рособрнадзором. 

Режим работы 

Продолжительность учебного занятия (урока) в 6-9 классах – 40 минут. 

Продолжительность перемен в 6-9 классах: 15-20 минут. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования начинаются не менее чем через 20 минут после последнего урока в 

соответствующей параллели. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью 

составляет 30 минут (за исключением обучающихся с ОВЗ). 

 

Режим проведения внеклассной работы 

Все формы внеурочной деятельности реализуются в соответствии с Планом и 

графиком мероприятий воспитательной работы, включая каникулярный период, 

которые утверждается директором школы и размещается на официальном сайте 

школы. 

В пункт «Календарный учебный график» организационного раздела ООП 

ООО могут быть внесены корректировки в течение учебного года (решением 

педагогического совета и приказом директора) с учетом изменений действующего 

законодательства, производственного календаря и других вынужденных 

ограничительных мер. 

Форма образования: очная. 

Объём максимальной учебной нагрузки: 

Основная школа: 6 класс – 30 часов, 7 класс – 32 часа, 8-9 классы – 36 часов. 

В школе используются следующие формы организации учебного процесса: 

классно – урочная система, индивидуальное обучение на дому.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. СИСТЕМА УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ АООП ООО 

ОБУЧАЮЩИХСЯ С ЗПР 

Информационная справка о школе 

МБОУ СОШ с. Комгарон была образована в 1957 году. 

В соответствии с установленным государственным статусом школа реализует 

образовательные программы начального общего, основного общего, среднего 

общего образования и имеет право на выдачу аттестатов об основном общем, 

среднем общем образованиях, что подтверждается Свидетельством о 

государственной аккредитации. 

Занятия в школе организованы в одну смену. 

Подвоз учащихся из с. В. Комгарон осуществляется  школьным автобусом. 

На начало 2021/2022 учебного года в школе обучалось 104 ученика, а на конец 

2021/2022 учебного года – 104 ученика. Из них 1 ученик 5-9 классов, имеет по 

заключению ПМПК ЗПР. 

Кадровые условия 

МБОУ СОШ с. Комгарон укомплектована кадрами, квалификация которых 

обеспечивает решение заявленных указанных в примерной АООП задач, 

способных к осуществлению инновационной деятельности на основе 

конструктивного взаимодействия с участниками образовательных отношений. 

Кадровые условия соответствуют требованиям: 

– достаточная степень укомплектованности образовательной организации 

работниками, необходимыми для реализации АООП ООО, включая 

педагогических и руководящих работников, технических и иных специалистов; 

– соответствие квалификации работников специфике реализуемой АООП 

ООО; 

– непрерывность профессионального развития педагогических кадров 

образовательной организации, участвующих в реализации АООП ООО. 

 

    МБОУ СОШ с. Комгарон укомплектована педагогическими, руководящими и 

иными работниками, имеющими, профессиональную подготовку соответствующего 

уровня и направленности: 

Учителя, реализующие АООП ООО обучающихся с ЗПР имеют высшее или 

среднее специальное профессиональное образование по педагогическим 

специальностям с обязательным прохождением курсовой подготовки по 

направлению «Актуальные проблемы организации учебно-воспитательного 

процесса при обучении детей с ограниченными возможностями здоровья в условиях 

современной школы»; 



 

Педагог-психолог имеет н е з а к о н ч е н н о е  высшее профессиональное 

образование по направлению «Психология» с обязательным прохождением 

курсовой подготовки по направлению «Актуальные проблемы организации учебно-

воспитательного процесса при обучении детей с ограниченными возможностями 

здоровья в условиях современной школы»; 

Задача школы - усилить работу по сохранению здоровья школьников, 

внедрять в практику работы всех педагогов школы здоровьесберегающие 

технологии. 

Все педагоги, работающие с детьми с ОВЗ, ведут наблюдение за развитием, 

особенностями психических функций каждого ребенка, что позволяет всем 

педагогам изучить прошлый опыт и на нём строить коррекцию и проводить 

мероприятия. 

Социально-педагогическое сопровождение обучающегося осуществляется 

педагогами, классными руководителями. 

В школе уделяется большое внимание профилактике правонарушений, 

ведётся индивидуальная работа с учащимися группы риска, среди которых есть и 

дети с ОВЗ, осуществляется контроль посещаемости данными учащимися 

школьных занятий, организуются встречи с инспекторам ПДН, встречи с 

родителями, консультации, обследование семей. Проводятся классные часы по 

защите прав детей, предупреждению правонарушений и преступлений, 

профилактике курения и алкоголизма, токсикомании и наркомании среди 

учащихся с ОВЗ. 

 

На психолога  возложены обязанности: 

- отслеживать уровень психического и психологического развития учащихся; 

- вести коррекцию познавательных процессов, личностного и эмоционально- 

волевого развития детей, 

- оказывать психологическую помощь учащимся, имеющим трудности в поведении 

и общении; 

- своевременно выявлять социально-дезодаптированные семьи и оказывать 

психологическую поддержку детям из них. 

- вести мониторинг уровня физического здоровья детей с последующими 

рекомендациями по снижению (в случае необходимости) объема домашних 

заданий, выбора форм занятий, перевода на индивидуальный учебный план. 



 

Характеристика видов деятельности и задач, решаемых субъектами 

образовательного процесса. 

Виды деятельности школьника: 

- индивидуальная и коллективная учебная деятельность; 

- проектная деятельность, ориентированная на получение социально-значимого 

продукта; 

- социальная деятельность; 

- творческая деятельность (художественное, техническое и другое творчество), 

направленная на самореализацию и самосознание; 

- спортивная деятельность. 

Задачи в области обучения: 

- развивать социальный интеллект школьников, т.е. способствовать их 

правильному пониманию окружающих, учить сопереживать другому, адекватно 

оценивать себя; 

- формировать устойчивую мотивацию к учению как к жизненно важному 

процессу; 

- осуществлять личностный подход в учебно-воспитательном процессе. 

Задачи в области воспитания: 

- формировать умения самовоспитания, самообразования, обеспечить условия для 

максимальной самореализации; 

- формировать умение использовать нравственные знания и соотносить их со 

своими поступками; 

- закреплять в духовном сознании ученика с задержкой психического развития 

групповые нормы гуманного отношения, миролюбия, гуманистических установок 

и привычек через доступные формы социального поведения. 

Задачи в области психического развития: 

-составлять личностно-ориентированные программы самосовершенствования по 

разделам и периодам развития школьников. 
 

- обеспечивать совместно с медицинским сопровождением систематическую 

реабилитацию психического здоровья детей с задержкой психического развития. 

- обеспечить каждому ребенку индивидуальную компенсаторную 

психологическую поддержку. 

Задачи в области социализации: 

- развивать потребность в расширении адекватных социальных контактов, снимать 

у учащихся коммуникативную тревожность; 

- готовить учащихся к профессиональному и жизненному выбору. 



 

Задачи, решаемые педагогами: 

- реализовать образовательную программу основной школы в разнообразных 

организационно-учебных формах; 

- подготовить учащихся к выбору профессии; 

- организовать систему социальной жизнедеятельности; 

- создать пространство для реализации подростков, проявления инициативных 

действий, адаптации в обществе. 

Педагогические технологии, обеспечивающие реализацию программы. 

Подбор образовательных технологий осуществляется с учётом 

психофизиологических особенностей учащихся с ОВЗ. 

В своей образовательной деятельности, направленной на гармоничное развитие 

личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья, учителя используют 

следующие педагогические технологии: 

 
Традиционные технологии: обязательные этапы на уроке: 

- проверка усвоения пройденного; 

- объяснение нового материала; 

- закрепление полученных знаний; 
- домашние задания 

Технологии активных форм и 

методов: 

виды уроков: 
- уроки - путешествия; 

- уроки-сказки; 

- игра по станциям; 

- путешествие 

Технологии активных форм и 

методов: 

- игровые технологии; 

- проектная технология; 
- работа в парах и группах; 

Здоровьесберегающие 

технологии: 

- технология обеспечения двигательной активности 

(В.Ф.Базарного), 

- оздоровительные технологии 

С. Ковалько, З. Тюмясевой 

- технология охраны и развития зрения учащихся Г. В. 

Никулиной и Л.В.Фомичевой 

Авторские педагогические 
технологии: 

- технологии личностно-ориентированного подхода 
И.С. Якиманской 

Технологии организации 
внеучебной деятельности: 

- коллективно-творческие дела И.П. Иванова 



 

Система аттестации учащихся 

В школе принята 5-балльная система отметок всех работ детей с ОВЗ. 

Требования, предъявляемые к учащимся, согласуются с требованиями 

образовательных программ и рекомендациями по оценке знаний, умений и 

навыков учащихся. Ответственность за объективность оценки знаний учащихся 

возлагается на учителя. Вопросы качества обучения учащихся контролируется по 

плану внутришкольного контроля. 

Промежуточная аттестация учащихся с ОВЗ осуществляется по итогам 

успеваемости за год в 6 классах. Учащиеся 7-8 классов проходят промежуточную 

аттестацию согласно положению о промежуточной аттестации, принимаемому 

ежегодно. Итоговая аттестация учащихся с задержкой психического развития 

проводится в форме ГВЭ по русскому языку, математике или в форме ОГЭ по 

согласованию с родителями (законными представителями) обучающегося. 

Ведущими формами промежуточной и итоговой аттестации являются: 

- мониторинг знаний, умений и навыков по предметам инвариантной части 

учебного плана; 

- административные контрольные работы инвариантной части учебного плана; 

- мониторинг знаний, умений и навыков учащихся по предметам вариативной 

части учебного плана; 

- мониторинг уровня развития учащихся педагогом-психологом. 

Государственная итоговая аттестация выпускников 9 классов проводится в 

соответствии с Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования. 

 

Мониторинг образовательного процесса обучающихся с ОВЗ 
 

Критерии и 

компоненты 

образовательного 

мониторинга 

Показатели 

критериев 

Периодичность 

контроля 

Объект 

изучения 

Ответственный 

Качество 

образования 

Уровень освоения 

образовательной 

программы 

(контрольные 

работы, проверка 

техники чтения) 

Итоговая 

государственная 

аттестация 

1 раз в четверть 

 

 

 

 

 
Июнь 

ЗУН Учитель, 

руководитель 

МО 

Учитель 

 

 
Зам. директора по 

УВР 

Динамика Состояние высших Сентябрь Психические Председатель 



 

развития 

психических 

функций и 

эмоционально - 

волевой сферы 

нервных процессов 

(листы динамики 

развития) 

 функции уч- 

ся 

ПМПК 

Учитель 

Состояние Физическое Сентябрь, май Учащиеся  

здоровья развитие учащихся   Учитель 

учащихся Психосоматическое   физкультуры 
 здоровье учащихся   Заместитель 
 (медосмотр, листки   директора по 
 здоровья и   УВР 
 физического    

 развития, данные о    

 пропусках уроков    

 по болезни,    

 комфортность    

 обучения, уровень    

 адаптации к    

 обучению в школе,    

 уровень школьной    

 тревожности).    

Уровень Сформированность Сентябрь, Учащиеся  

воспитанности интегративных апрель  Классный 

учащихся качеств личности. 2 раза в год  руководитель 
 Количество 1 раз в четверть  Заместитель 
 учащихся,   директора по 
 состоящих на учете   УВР 
 у ПДН.    

 Выявление    

 учащихся группы    

 риска.    

Социальное Состав учащихся Сентябрь Учащиеся  

положение по уровню   Классный 

учащихся материального и   руководитель 
 морального    

 благополучия    

 (социальный    

 паспорт класса).    

Степень Данные Два раза в год Учащиеся Учитель 

социализации и социометрии, 1 раз в год  трудового 

трудовой результаты   обучения 

адаптации трудоустройства,   Классный 
 результаты участия   руководитель 
 учащихся школы в    

 различных    

 предметных    

 конкурсах    

 

Модель выпускника школы 



 

Выпускник основной школы – это социально адаптированный человек, 

соблюдающий нормы общественного поведения, владеющий коммуникативными 

навыками. Это профессионально – определившаяся личность с развитыми 

творческими способностями; личность, умеющая принимать решения с учетом 

жизненных обстоятельств и реализовать свои способности наиболее 

эффективными для себя и окружающих способами, ведущими к постоянному 

успеху, самореализации и самоактуализации. 

1. Воспитанник школы: 

- уровень образовательных способностей, успеваемость; 

- участие в коллективных, творческих делах школы; 

- показатели поведения. 

- сформированность психических процессов. 

2. Семьянин: 

- социальный статус семьи; 

- психофизическое здоровье. 

3. Член сообщества: 

- участие в досуговой деятельности; 

- характер межличностных отношений в коллективе. 

4. Патриот: 

- знание историко-культурных и трудовых традиций семьи, гррода, области, 

страны; 

- участие в различных акциях, программах; 

- трудовая активность. 

5. Гражданин: 

- сформированность правосознания; 

- сформированность человеческих качеств личности 

- профессиональная ориентация; 

- участие в самоуправлении. 

6. Индивидуальность: 

- направленность и особенности личности; 

- гражданская позиция; 

- способность интегрироваться в различные социальные сферы. 

Контроль и управление реализацией образовательной программы в школе 

Контроль реализации образовательной программы основывается на системе 

управления Школой, исходит из необходимости постоянно осуществлять научно- 

педагогический поиск в выбранном направлении, корректировать программы 

обучения, воспитания и развития, осуществлять методическое сопровождение 



 

образовательного процесса. В управление Школой на полноправной основе 

включается научно-методический совет, являющийся одновременно и экспертным 

советом. Научно-методический совет Школы проводит экспертную оценку 

программ, учебных планов, внедряемых в образовательный процесс, на основе 

анализа результатов деятельности коллектива по всем направлениям. 

Методический совет дает научное обоснование рекомендации по изменению 

содержания образования, выбора средств и методов обучения, воспитания, 

развития. 

Расширенная система дополнительного образования и воспитания 

реализуется при достаточном количестве ставок педагогов дополнительного 

образования. Ответственность за эффективность дополнительного образования 

несут непосредственные руководители секций, кружков, клубов. Принцип 

управления школой заключен в Уставе Школы. 

Система внутришкольного контроля включает в себя мероприятия, 

позволяющие получить реальные данные по состоянию образовательного процесса 

в школе в целом. 

Главным итогом проведенного внутришкольного контроля будет достижение 

всеми учащимися уровня обученности, соответствующего его психофизическим 

возможностям, готовность учащихся к освоению профессии. 

Внутришкольный контроль за образовательным процессом осуществляется 

по традиционным направлениям: 

1. Контроль за качеством преподавания. 

- выполнение учебных программ; 

- эффективность урока; 

- методический уровень учителя, рост профессионального мастерства; 

- обеспеченность учебным и дидактическим материалом; 

- индивидуальная работа с детьми; 

- соответствие преподавания Программе модернизации школы; 

- выполнение санитарно – гигиенических требований. 

2. Контроль за качеством обучения. 

- уровень знаний, умений и навыков учащихся; 

- достижение государственных образовательных стандартов; 

- навыки самостоятельного познания учащихся; 

- готовность к освоению содержания образования по предметам художественно – 

эстетического цикла. 

3. Контроль за ведением школьной документации. 

- ведение школьных журналов; 

- ведение ученических дневников; 



 

- ведение ученических тетрадей; 

- оформление личных дел учащихся. 

План работы внутришкольного контроля согласуется с приоритетными 

направлениями работы Школы. Формирование плана внутришкольного контроля 

производится на основе анализа данных диагностических срезов знаний, 

мониторинга образовательной деятельности школы. Ежегодный план 

внутришкольного контроля является самостоятельным локальным актом школы. 

Цель внутришкольного контроля – обеспечить уровень преподавания и качества 

обучения, воспитания и развития учащихся, соответствующий требованиям, 

предъявляемым к коррекционному образованию и позволяющий создать гуманную 

лечебно-оздоровтельную коррекционно-развивающую образовательную среду. 

Задачи внутришкольного контроля: 

- осуществлять контроль за достижением учащегося уровня обученности в 

соответствии с требованиями образовательных программ; 

- осуществлять контроль за обеспечением содержания образования в соответствии 

с требованиями образовательных программ; 

- осуществлять контроль за выполнением программ инвариантной части учебного 

плана; 

- осуществлять контроль за выполнением программ вариативной части учебного 

плана; 

- предъявлять требования к преподаванию, соответствующему программе развития 

целостной образовательной среды; 

- осуществлять контроль за качеством преподавания, методическим уровнем и 

повышением квалификации педагогов; 

- осуществлять контроль за организацией преемственности в преподавании и 

обучении между уровнями обучения; 

- осуществлять контроль за соблюдением санитарно – гигиенических требований к 

образовательному процессу; 

- осуществлять контроль за осуществлением взаимосвязи основного базового и 

дополнительного образования. 

Реализация мероприятий по осуществлению внутришкольного контроля 

позволяет иметь данные о реальном состоянии образовательного пространства 

школы. Проводимый в рамках внутришкольного контроля мониторинг включает в 

себя проверку, оценку и сопоставление количественных и качественных 

результатов обученности, воспитанности и развития учащихся, эффективности 

коррекционной и лечебно-оздоровительной работы, роста профессионального 

мастерства учителей. Мониторинг проводится как по промежуточным, так и по 

конечным результатам. Такой подход позволяет своевременно корректировать 



 

 

темпы прохождения программ, содержание образования, выбор форм, 

средств и методов обучения. 

 

     Материально-технические условия реализации АООП ООО обучающихся 

с ЗПР МБОУ СОШ с. Комгарон 

            Школа имеет все необходимые условия для организации учебно- 

воспитательного процесса. В  здании – 11 учебных кабинетов, 1 

компьютерный класс. 

 Материально-техническая база МБОУ СОШ с. Комгарон приведена в 

соответствие с задачами по обеспечению реализации АООП ООО, 

необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.  

В соответствии с требованиями ФГОС в МБОУ СОШ с. Комгарон, реализующей 

основную образовательную программу основного общего образования, 

создаются и устанавливаются:  

 необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности лаборатории 

и мастерские;   

 информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда;  

 помещения для питания обучающихся, а также для хранения и приготовления 

пищи, обеспечивающие возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков;  

 административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

оборудованием, в том числе для организации учебного процесса с детьми-

инвалидами и детьми с ОВЗ;  

 санузлы (туалеты);  

 участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон.  

В состав учебных кабинетов входят:  

 учебный кабинет русского языка и литературы; 

 учебный кабинет родного языка и литературы; 

 учебный кабинет математики 

 учебный кабинет истории и обществознания; 

 учебный кабинет географии; 

 учебный кабинет физики; 

 учебный кабинет химии и биологии; 

 учебный кабинет информатики; 

 

 

 

 



 

 

   Учебные кабинеты включают следующие зоны: 

 рабочее место учителя с пространством для размещения часто используемого 

оснащения; 

 рабочую зону учащихся с местом для размещения личных вещей; 

 пространство для размещения и хранения учебного оборудования; 

 демонстрационную зону. 

    Организация зональной структуры учебного кабинета отвечает педагогическим 

и эргономическим требованиям, комфортности и безопасности 

образовательного процесса. 

     Компонентами оснащения учебного кабинета являются: 

 школьная мебель; 

 технические средства; 

 лабораторно-технологическое оборудование; 

 фонд дополнительной литературы; 

 учебно-наглядные пособия; 

 учебно-методические материалы. 

В базовый комплект мебели входят: 

 доска классная; 

 стол учителя; 

 стул учителя (приставной);  

 стол ученический;  

 стул ученический; 

 шкаф для хранения учебных пособий;  

 

            Мебель, приспособления, оргтехника и иное оборудование отвечают 

требованиям учебного назначения, максимально приспособлены к 

особенностям обучения, имеют сертификаты со- ответствия принятой 

категории разработанного стандарта (регламента).  

     В базовый комплект технических средств входят: 

 компьютер/ноутбук с периферией; 

 многофункциональное устройство (МФУ) или принтер, сканер, ксерокс; 

 сетевой фильтр; 

 документ-камера. 

 

        При формировании и комплектовании учебных кабинетов и иных 

подразделений образовательной организации при реализации различных 

вариантов адаптированных ООП ООО для обучающихся с ОВЗ создается 

безбарьерная архитектурная среда,  оборудуются специальные рабочие места 

для обучающихся. 

 



 

 

             Все помещения обеспечиваются комплектами оборудования для 

реализации предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, 

оснащением, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Оценка материально-технических условий реализации ООП ООО является 

приложением к ООП ООО и размещена на сайте: http://nkomgaron.osedu2.ru  

http://nkomgaron.osedu2.ru/
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