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1. Целевой раздел 

 1.1. Пояснительная записка 

 1.1.1. Цели и задачи реализации адаптированной основной общеоб-

разовательной программы основного общего образования для обучаю-

щихся с ТНР 

 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) 

(вариант 5.1) является основным документом, определяющим содержание 

общего образования, а также регламентирующим образовательную деятель-

ность организации в единстве урочной и внеурочной деятельности при учете 

установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1) представляет собой образовательную программу, адаптированную для 

обучения, воспитания и социализации обучающихся с тяжелыми нарушения-

ми речи с учетом их особых образовательных потребностей, в том числе 

обеспечивающая коррекцию нарушений развития, освоивших основные, в 

том числе адаптированные, общеобразовательные программы начального 

общего образования, включая варианты 5.1 и 5.2 АООП НОО. 

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образова-

ние, полностью соответствующее по итоговым достижениям к моменту за-

вершения обучения образованию сверстников с нормальным речевым разви-

тием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок освоения АООП 

ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой 

недостаточностью речевой и (или) коммуникативной деятельности как в уст-

ной, так и в письменной форме. Это может проявляться в виде следующих 

нарушений: 

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное 

органическим поражением центральной нервной системы; 
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2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и другие); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки 

произношения отдельных звуков, незначительное сужение словарного запа-

са, особенно в области абстрактной и терминологической лексики, затрудне-

ния в установлении парадигматических отношений (подбор синонимов, ан-

тонимов, понимание переносного смысла и другой лексики); неустойчивое 

использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности 

программирования и реализации развернутых устных монологических вы-

сказываний, в результате которых обучающиеся могут не соблюдать 1-2 

признака текста (например, последовательность, тематичность и другие). 

Кроме того, отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - обучаю-

щиеся затрудняются составить сокращенный пересказ, выделить ключевые 

понятия, часто ―застревают‖ на деталях, но понимание фактологии и смысла 

текста осуществляется в полном объеме. Они способны ответить на смысло-

вые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 

У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой 

способностей, ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при 

сформированности бытовой коммуникации).  

Нарушения чтения и (или) письма у данного контингента учащихся прояв-

ляются в легкой степени. Отмечаются отдельные устойчивые или неустойчи-

вые ошибки, характер которых определяется ведущим нарушением в струк-

туре нарушения. Понимание прочитанного не страдает или страдает незначи-

тельно в связи с недостаточностью семантизации отдельных лексических и 

(или) грамматических единиц и (или) целостного восприятия текста. Само-

стоятельные письменные работы соответствуют требованиям ООП ООО по 

объему и содержанию.  

Обучающиеся, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма 

и чтения, даже в легкой степени выраженности, составляют группу риска по 
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школьной неуспеваемости, в частности, по русскому языку, литературе и 

другим дисциплинам, освоение которых предполагает работу с текстовым 

материалом. 

Вариант 5.1 рекомендован для обучающихся с заиканием, проявляю-

щимся в запинках судорожного характера, не препятствующих эффективной 

коммуникации или влияющих на ее эффективность в отдельных ситуациях 

общения. Следует, однако, иметь в виду, что стрессовые ситуации могут про-

воцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это требует специаль-

ного внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации обу-

чающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней 

степени. При легкой степени отмечаются: незначительное изменение тембра 

голоса, заметное, как правило специалисту. Возможна повышенная утомляе-

мость голоса, монотонность. При нарушениях голоса в средней степени тя-

жести наблюдаются следующие проявления: изменения тембра заметны 

окружающим, но незначительно препятствуют общению, голос слабый, из-

мененный тембр, иссякающий, маломодулированный. Эти нарушения не но-

сят функциональный характер, с одной стороны, например, мутационные из-

менения голоса, и с другой - обуславливают наличие психологического дис-

комфорта, отрицательных переживаний у обучающегося, что, в свою оче-

редь, снижает коммуникативную и познавательную активность обучающего-

ся. 
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Целями реализации АООП ООО для обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи (вариант 5.1) являются: 

✓ организация учебного процесса для обучающихся с ТНР с учетом 

целей, содержания и планируемых результатов основного общего образова-

ния, отраженных в ФГОС ООО; 

✓ создание условий для становления и формирования личности 

обучающегося; организация деятельности педагогических работников обра-

зовательной организации по созданию индивидуальных программ и учебных 

планов для обучающихся с ТНР. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразова-

тельной программы общего образования дополняются и расширяются в связи 

с необходимостью организации коррекционной работы и индивидуализации 

подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и 

письменной речи: 

✓ расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирова-

ние умения их активного использования в процессе учебной деятельности и 

социальной коммуникации; 

✓ совершенствование речемыслительной деятельности, коммуника-

тивных умений и навыков, обеспечивающих свободное владение русским ли-

тературным языком в разных сферах и ситуациях его использования; разви-

тие готовности и способности к речевому взаимодействию и взаимопонима-

нию, потребности к речевому самосовершенствованию; 

✓ формирование и развитие текстовой компетенции: умений рабо-

тать с текстом в ходе его восприятия, а также его продуцирования, осуществ-

лять информационный поиск, извлекать и преобразовывать необходимую 

информацию. 

✓ развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать 

языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности, соответствия 

ситуации и сфере общения. 
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1.1.2 Принципы формирования и механизмы реализации адапти-

рованной основной образовательной программы основного общего об-

разования для обучающихся с ТНР 

 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), наряду с общеди-

дактическими принципами (систематичности, активности, доступности, по-

следовательности, наглядности и другими), адаптированными с учетом кате-

горий обучающихся, включает специальными принципы, ориентированные 

на учет особенностей обучающихся с ТНР: 

✓ принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обу-

чению и коррекции нарушений обучающихся с ТНР, взаимодействие педаго-

гических работников и специалистов различного профиля в решении про-

блем этих обучающихся; 

✓ принцип обходного пути предполагает формирование новой 

функциональной системы в обход пострадавшего звена, опору на сохранные 

анализаторы в процессе компенсации нарушенных речевых и неречевых 

функций; 

✓ принцип комплексности - преодоление нарушений должно носить 

комплексный психолого-медико-педагогический характер и включать сов-

местную работу педагогов и ряда специалистов (учитель-логопед, педагог-

психолог, специальный психолог, медицинские работники, социальный педа-

гог и другие); 

✓ принцип коммуникативности диктует необходимость формиро-

вания речи как способа общения и орудия познавательной деятельности. Реа-

лизация данного принципа достигается путем отбора языкового материала, 

значимого для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся дан-

ного возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситу-

аций. В обучении обучающихся с ТНР остро стоит проблема формирования и 

развития положительной коммуникативной мотивации, потребности в актив-

ном взаимодействии с участниками коммуникативного акта, активизации 
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мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль отводится речевой 

практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких 

ситуаций, которые бы побуждали их к общению; 

✓ онтогенетический принцип определяет необходимость учета ос-

новных закономерностей развития речевой деятельности в норме и следова-

ние им в ходе обучения. Это касается как отбора языкового и речевого мате-

риала, так и объемов работы, последовательность освоения речеязыковых 

навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности уча-

щихся. 

✓ принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, 

который обеспечивает достижение личностных результатов в ходе развития 

речи. Такие компоненты деятельности как умение планировать и контроли-

ровать свою деятельность необходимо формировать в рамках речевого вы-

сказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной 

речевой продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редак-

тировать. 

✓ принцип учета операционального состава нарушенных действий. 

Особая роль этого принципа отмечается в работе с текстовым материалом, 

когда необходимо продемонстрировать обучающемуся систему операций, 

произведя которые можно построить свой текст или проанализировать (а за-

тем понять) чужой. Необходимо составить развернутые модели создания тек-

стов, задать последовательность, реализация которой приведет к искомому 

результату. В этих моделях обязательно должны учитываться лингвистиче-

ские и функциональные характеристики текстов различных типов и жанров, а 

также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные звенья ме-

ханизмов порождения и понимания текста), то есть необходимо соотнести 

имеющиеся трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется 

обучающимся на уроках. Пооперационное выполнение действий способству-

ет наработке способа действия, формированию динамического стереотипа, 

что также является необходимым условием развития языковых умений и 
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навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, 

расчлененное выполнение действий позволяет более точно выявить нару-

шенное звено в серии операций, а также дает возможность формировать осо-

знанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в связи с 

невозможностью опираться на чувство языка в обучении обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и 

порождения текстов резко увеличивается. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) учитывает возраст-

ные и психологические особенности обучающихся. 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) предполагает, что 

обучающиеся с нарушениями речи получают образование, соответствующее 

по итоговым достижениям к моменту завершения обучения, планируемым 

результатам основного общего образования нормативно развивающихся 

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

учитывающих их особые образовательные потребности. 

В целях удовлетворения образовательных потребностей и интересов 

обучающихся с нарушениями речи могут разрабатываться индивидуальные 

учебные планы, в том числе для ускоренного обучения, в пределах осваивае-

мой образовательной программы основного общего образования в порядке, 

установленном локальными нормативными актами образовательной органи-

зации. 
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 1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися 

федеральной адаптированной основной образовательной программы ос-

новного общего образования 

  

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обу-

чающимися с нарушениями речи ФАОП ООО для обучающихся с нарушени-

ями речи (вариант 5.1) соответствуют ФГОС ООО с учетом их особых обра-

зовательных потребностей. 

Планируемые личностные результаты освоения всех образовательных 

областей и учебных дисциплин расширяются и дополняются следующими 

результатами освоения ПКР: 

1) планируемыми результатами достижения каждым обучающимся 

сформированности социокультурных норм и правил, жизненных компетен-

ций, способности к социальной адаптации в обществе: 

• сформированность социально значимых личностных качеств, 

включая ценностно- смысловые  установки,  отражающие  гражданские  

позиции  с  учётом  морально-нравственных норм и правил; правосознание, 

включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Россий-

ской Федерации; социальные компетенции, включая, способность к осозна-

нию российской идентичности в поликультурном социуме, значимость рас-

ширения социальных контактов, развития межличностных отношений при со-

блюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм взаимодействия 

в социуме; 

• сформированность мотивации к качественному образованию и це-

ленаправленной познавательной деятельности; 

• сформированность ценностно-смысловой установки на качествен-

ное владение русским языком, в том числе его восприятием и воспроизведени-

ем, навыками устной коммуникации с целью реализации социально-

коммуникативных и познавательных потребностей, получения профессио-

нального образования, трудоустройства, социальной адаптации;  
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• готовность и способность к саморазвитию и личностному само-

определению; способность ставить цели и строить жизненные планы с учётом 

достигнутого уровня образования; 

• личностное стремление участвовать в социально значимом труде; 

способность к осознанному выбору и построению дальнейшей траектории об-

разования с учетом личной оценки собственных возможностей и ограничений, 

учету потребностей рынка труда; 

• овладение навыками коммуникации и принятыми формами соци-

ального взаимодействия, в том числе с использованием социальных сетей; 

• владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками 

в различных коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, 

находить компромисс в спорных ситуациях; 

• овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой про-

дукции в процессе речевого общения; способность к самооценке на основе 

наблюдения за собственной речью; 

• развитие адекватных представлений о собственных возможностях, 

стремление к речевому самосовершенствованию. 

2) результатами овладения универсальными учебными действиями, в 

том числе: 

• способность использовать русский и родной язык как средство 

получения знаний по другим учебным предметам, применять полученные зна-

ния и навыки анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

• умение планировать, контролировать и оценивать учебные дей-

ствия в соответствии с поставленной задачей и условиями ее выполнения, 

вносить соответствующие коррективы в их выполнение на основе оценки и с 

учетом характера ошибок; 

• умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, осуществ-
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лять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, дедук-

тивные и по аналогии), формулировать выводы; 

• создание, применение и преобразование знаков и символов, моде-

лей и схем для решения учебных и познавательных задач; 

• организация учебного сотрудничества и совместной деятельности 

с педагогическим работником и сверстниками; осуществление учебной и вне-

урочной деятельности индивидуально и в группе; 

• умение использовать различные способы поиска в справочных ис-

точниках в соответствии с поставленными задачами; умение пользоваться 

справочной литературой; 

• способность воспроизводить текст с заданной степенью свернуто-

сти (план, пересказ, изложение); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (устно и письменно); 

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сфе-

рой и ситуацией общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, 

соблюдать нормы построения текста (логичность, последовательность, связ-

ность, соответствие теме и другие). 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования 

и результатов коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекцион-

ной работы в соответствии со структурой речевого дефекта, в том числе: 

• освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфи-

ческих для данной предметной области, видов деятельности по получению но-

вого знания в рамках учебного предмета, его преобразованию и применению в 

учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

• формированием и развитием научного типа мышления, научных 

представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, владение науч-

ной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приемами; 

• применением различных способов поиска (в справочных источни-

ках и в сети Интернет), обработки и передачи информации в соответствии с 
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коммуникативными и познавательными задачами, в том числе при подготовке 

презентаций для устных ответов (например, выступлений); 

• ценностно-смысловой установкой на качественное овладение ре-

чью (в письменной и устной формах); 

• освоением рассуждения по теме (например, по поставленному во-

прос-су) с опорой на план; описанием иллюстрации (например, фотографии); 

пересказом текста (полным, кратким, выборочным, приведением цитат из тек-

ста, известных высказываний); сообщением о собственных мыслях и чувствах, 

о событиях, о самочувствии; выражением просьбы, желания; со-общением 

собственного мнения по обсуждаемой теме (например, событию), его обосно-

ванием, опираясь на воспринятую информацию, личный опыт, примеры из ху-

дожественной литературы; оцениванием в речевых высказываниях событий и 

поступков с учётом морально-нравственных норм и правил; кратким и полным 

изложением полученной информации; 

• соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требова-

ний к культуре общения с учётом коммуникативной ситуации и речевых парт-

неров; 

• активным участием в диалоге (полилоге) при инициировании соб-

ственных высказываний, аргументации и доказательстве собственного мнения 

с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных произведении; 

• овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения 

ос-новыми видами зрелого чтения: просмотровое, ознакомительное, изучаю-

щее, поисковое); 

• овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудиро-

ван-ного текста, самостоятельные письменные высказывания. 
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 1.3. Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования для обучающихся с ТНР 

  

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей 

системы образования, обеспечению преемственности в системе непрерывно-

го образования. Ее основными функциями являются: ориентация обра-

зовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

ФАОП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и обеспечение эффектив-

ной обратной связи, позволяющей осуществлять управление образователь-

ным процессом. 

При организации оценочных процедур в соответствии с ФАОП ООО 

для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) могут быть специальные условия, обу-

словленные особыми образовательными потребностями обучающихся с ТНР 

и связанными с ними объективными трудностями. Данные условия включа-

ют: 

✓ особую форму организации аттестации (в малой группе, индиви-

дуальную) с учетом особых образовательных потребностей и индивидуаль-

ных особенностей учащихся с ТНР; - привычную обстановку в классе (при-

сутствие своего учителя, наличие привычных для учащихся мнестических 

опор: наглядных схем, шаблонов общего хода выполнения заданий); 

✓ присутствие в начале работы этапа общей организации деятель-

ности; при необходимости предоставление дифференцированной помощи: 

стимулирующей (одобрение, эмоциональная поддержка), организующей 

(привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, напоми-

нание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяс-

нение инструкции к заданию); 

✓ при необходимости адаптированные инструкции с учетом особых 

образовательных потребностей и индивидуальных трудностей учащихся с 

ТНР: 
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✓ упрощение формулировок по грамматическому и семантическому 

оформлению; 

✓ упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее 

на короткие смысловые единицы, задающие поэтапность (пошаговость) вы-

полнения задания; 

✓ в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необхо-

димости, она дополнительно прочитывается педагогом вслух в медленном 

темпе с четкими смысловыми акцентами; 

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

зависимости от индивидуальных особенностей здоровья обучающегося с 

ТНР; 

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

нарастании в поведении ребенка проявлений утомления, истощения. 

Наряду с этим при оценивании промежуточных результатов урочной и 

внеурочной деятельности, обучающих учитывается специфика проявления 

дефекта, его структура и степень выраженности. 

При оценивании устных и письменных ответов и работ учитывается 

структура речевого дефекта. Оценивание устных ответов и чтения осуществ-

ляется без учета нарушений языковых или речевых норм, связанных с недо-

статками произносительной стороны речи (произношение звуков, воспроиз-

ведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и другие). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются спе-

цифические ошибки: замены букв, перестановки, пропуски и другие. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом спе-

цифических (дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного ти-

па (акустические, моторные, оптические, ошибки языкового анализа) оцени-

ваются как 1 орфографическая. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в обра-

зовательной организации являются: 
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- оценка образовательных достижений обучающихся на различных эта-

пах обучения как основа их промежуточной и итоговой аттестации, а также 

основа процедур внутреннего  мониторинга  образовательной  организа-

ции,  мониторинговых исследований муниципального, регионального и фе-

дерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работ-

ников как основа аттестационных процедур; 

✓ оценка результатов деятельности образовательной организации 

как основа аккредитационных процедур. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критери-

альной базой выступают требования ФГОС ООО, которые конкретизируются 

в планируемых результатах освоения обучающимися ФАОП 

ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1). Система оценки включает 

процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

✓ стартовую диагностику; 

✓ текущую и тематическую оценку; 

✓ психолого-педагогическое  наблюдение; 

✓ внутренний мониторинг образовательных достижений обучаю-

щихся. 

Внешняя оценка включает: 

✓ независимую оценку качества образования; 

✓ мониторинговые исследования муниципального, регионального 

и федерального уровней. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной органи-

зации реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный под-

ходы к оценке образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных дости-

жений обучающихся проявляется в оценке способности обучающихся к ре-

шению учебно- познавательных и учебно-практических задач, а также в 

оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он обеспечива-
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ется содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают пла-

нируемые результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации инди-

видуальной работы с обучающимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов из-

мерений. 

Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней 

достижения обучающимися планируемых результатов базового уровня и 

уровней выше и ниже базового. Достижение базового уровня свидетельству-

ет о способности обучающихся решать типовые учебные задачи, целенаправ-

ленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от не-

знания, выступает достаточным для продолжения обучения и усвоения по-

следующего учебного материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реали-

зуется через: 

✓ оценку предметных и метапредметных результатов; 

✓ использование комплекса оценочных процедур как основы для 

оценки динамики индивидуальных образовательных достижений обучаю-

щихся и для итоговой оценки; использование контекстной информации (об 

особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения, другой инфор-

мации) для интерпретации полученных результатов в целях управления каче-

ством образования; 

✓ использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга: стандартизированных устных и письменных работ, 

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

✓ использование форм работы, обеспечивающих возможность 

включения обучающихся в самостоятельную оценочную деятельность (само-

анализ, самооценка, взаимооценка); 

✓ использование мониторинга динамических показателей освоения 
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умений и знаний, в том числе формируемых с использованием информаци-

онно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через 

оценку достижения планируемых результатов освоения образовательной 

программы, которые устанавливаются требованиями ФГОС ООО. 

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реали-

зации всех компонентов образовательной деятельности, включая внеурочную 

деятельность. 

Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности от-

дельных личностных результатов, проявляющихся в соблюдении норм и пра-

вил поведения, принятых в образовательной организации; участии в обще-

ственной жизни образовательной организации, ближайшего социального 

окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; от-

ветственности за результаты обучения; способности делать осознанный вы-

бор своей образовательной траектории, в том числе выбор профессии; цен-

ностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 

учебных предметов. 

Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мони-

торингов, допускается использовать только в виде агрегированных (усред-

ненных, анонимных) данных. 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку до-

стижения планируемых результатов освоения АООП ООО для обучающихся 

с ТНР (вариант 5.1), которые отражают совокупность познавательных, ком-

муникативных и регулятивных универсальных учебных действий, а также 

систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплек-

сом освоения программ учебных предметов и внеурочной деятельности, 

Основным объектом оценки метапредметных результатов является 

овладение: 

✓ познавательными универсальными учебными действиями (заме-
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щение, моделирование, кодирование и декодирование информации, логиче-

ские операции, включая общие приемы решения задач); 

✓ коммуникативными универсальными учебными действиями 

(приобретение умения учитывать позицию собеседника, организовывать и 

осуществлять сотрудничество, взаимодействие с педагогическими работни-

ками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные 

мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, зада-

вать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и со-

трудничества с партнером); 

✓ регулятивными универсальными учебными действиями (способ-

ность принимать и сохранять учебную цель и задачу, планировать ее реали-

зацию, контролировать и оценивать свои действия, вносить соответствующие 

коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять по-

знавательную инициативу в учебном 

сотрудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий 

контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется ад-

министрацией образовательной организации в ходе внутреннего мониторин-

га. Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета образовательной организации. Инструмен-

тарий строится на межпредметной основе и может включать диагностические 

материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформирован-

ности регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

учебных действий. 

Рекомендуемые формы оценки: 

✓ для проверки читательской грамотности - письменная работа на 

межпредметной основе; 

✓ для проверки цифровой грамотности - практическая работа в со-
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четании с письменной (компьютеризованной) частью; 

✓ для проверки сформированности регулятивных, коммуникатив-

ных и познавательных универсальных учебных действий - экспертная оценка 

процесса и результатов выполнения групповых и (или) индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодич-

ностью не менее чем один раз в два года. 

Групповые и (или) индивидуальные учебные исследования и проекты 

(далее 

- проект) выполняются обучающимся в рамках одного из учебных 

предметов или на межпредметной основе с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей 

знаний и (или) видов деятельности и способность проектировать и осуществ-

лять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую 

и другие). 

Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. Результатом про-

екта является одна из следующих работ: 

✓ письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, об-

зорные материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад 

и другие); 

✓ художественная творческая работа (в области литературы, музы-

ки, изобразительного искусства), представленная в виде прозаического или 

стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и других 

формах; материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; отчет-

ные материалы по социальному проекту. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 
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✓ сформированность познавательных универсальных учебных дей-

ствий: способность к самостоятельному приобретению знаний и решению 

проблем, проявляющаяся в умении поставить проблему и выбрать адекват-

ные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, формули-

ровку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обос-

нование и создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения 

и других продуктов; 

✓ сформированность предметных знаний и способов действий: 

умение раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответ-

ствии с рассматриваемой проблемой или темой использовать имеющиеся 

знания и способы действий; 

✓ сформированность регулятивных универсальных учебных дей-

ствий: умение самостоятельно планировать и управлять своей познаватель-

ной деятельностью во времени; использовать ресурсные возможности для 

достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в труд-

ных ситуациях; 

✓ сформированность коммуникативных универсальных учебных 

действий: умение ясно изложить и оформить выполненную работу, предста-

вить ее результаты, аргументированно ответить на вопросы. 

Предметные результаты освоения АООП ООО для обучающихся с 

ТНР (вариант 5.1) с учетом специфики содержания предметных областей, 

включающих конкретные учебные предметы, ориентированы на применение 

знаний, умений и навыков обучающимися в учебных ситуациях и реальных 

жизненных условиях, а также на успешное обучение. 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достиже-

ния обучающимися планируемых результатов по отдельным учебным пред-

метам. 

Основным предметом оценки является способность к решению учеб-

но- познавательных и учебно-практических задач, основанных на изучаемом 

учебном материале, с использованием способов действий, релевантных со-
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держанию учебных предметов, в том числе метапредметных (познаватель-

ных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и 

понимание, применение, функциональность. 

Обобщенный критерий ― «знание и понимание» включает знание и по-

нимание роли изучаемой области знания и (или) вида деятельности в различ-

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

процедурных знаний или алгоритмов. 

Обобщенный критерий ― «применение» включает: 

✓ использование изучаемого материала при решении учебных за-

дач, различающихся сложностью предметного содержания, сочетанием уни-

версальных познавательных действий и операций, степенью проработанно-

сти в учебном процессе; 

✓ использование специфических для предмета способов действий и 

видов деятельности по получению нового знания, его интерпретации, приме-

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

числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

Обобщенный критерий ― «функциональность» включает осознанное 

использование приобретенных знаний и способов действий при решении 

внеучебных проблем, различающихся сложностью предметного содержания, 

читательских умений, контекста, а также сочетанием когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление спо-

собности обучающихся применять предметные знания и умения во внеучеб-

ной ситуации, в реальной жизни. 

Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим ра-

ботником в ходе процедур текущего, тематического, промежуточного и ито-

гового контроля. 
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Особенности оценки по отдельному учебному предмету фиксируются в 

приложении к АООП ООО. 

Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному 

предмету включает: 

✓ список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их 

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

(письменно), практика); 

✓ требования к выставлению отметок за промежуточную аттеста-

цию (при необходимости - с учетом степени значимости отметок за отдель-

ные оценочные процедуры); 

✓ график контрольных мероприятий. 

Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной 

организации с целью оценки готовности к обучению на уровне основного 

общего образования. 

Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года 

обучения на уровне основного общего образования) и выступает как основа 

(точка отсчета) для оценки динамики образовательных достижений обучаю-

щихся. 

Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность 

учебной деятельности, владение универсальными и специфическими для ос-

новных учебных предметов познавательными средствами, в том числе: сред-

ствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, логиче-

скими операциями. 

Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с це-

лью оценки готовности к изучению отдельных предметов. Результаты стар-

товой диагностики являются основанием для корректировки учебных про-

грамм и индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуаль-

ного продвижения обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и 
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направляющей усилия обучающегося, включающей его в самостоятельную 

оценочную деятельность), и диагностической, способствующей выявлению и 

осознанию педагогическим работником и обучающимся существующих про-

блем в обучении. 

Объектом текущей оценки являются тематические планируемые ре-

зультаты, этапы освоения которых зафиксированы в тематическом планиро-

вании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки 

(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, ин-

дивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы 

продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации 

учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

✓ стартовая диагностика; 

✓ оценка уровня достижения предметных и метапредметных резуль-

татов; 

✓ оценка уровня функциональной грамотности; 

✓ оценка уровня профессионального мастерства педагогическо-

го работника, осуществляемого на основе выполнения обучаю-

щимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа качества 

учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавлива-

ется решением педагогического совета образовательной организации. Ре-

зультаты внутреннего мониторинга являются основанием подготовки реко-

мендаций для текущей коррекции учебного процесса и его индивидуализа-

ции и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 

Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых ре-
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зультатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) долж-

на предусматривать оценку достижения обучающимися с ТНР планируемых 

результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет диф-

ференцированный характер, в связи с чем может определяться индивидуаль-

ными программами развития обучающихся с ТНР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР 

предполагает: 

✓ проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося, при переходе на уро-

вень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обуче-

ния в пятом классе), а также ежегодно в начале и в конце учебного года; 

✓ систематическое осуществление педагогических наблюдений в 

учебной и внеурочной деятельности; 

✓ проведение мониторинга социальной ситуации и условий семей-

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

реже одного раза в полугодие); 

✓ изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся пе-

дагогических работников и родителей (законных представителей), а также 

при взаимодействии с общественными организациями, их представителей 

(проводится при переходе на уровень основного общего образования, а также 

не реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителями- ло-

гопедами, педагогами-психологами, социальными педагогами, другими педа-

гогическими работниками. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает психолого-педагогический консилиум образовательной организа-

ции на основе анализа материалов комплексного изучения каждого обучаю-

щегося, а также на основе его решений разрабатываются рекомендации для 
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дальнейшего обучения. 

Организация и порядок проведения промежуточной аттестации 

Аттестация - это установление факта и степени усвоения учащимися 

программного материала путем сравнения уровня их знаний и способов дей-

ствий с требованиями программы и образовательного стандарта, завершаю-

щаяся процедурой оценивания. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения ре-

зультатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

Задачи промежуточной аттестации: 

- обеспечение социальной защиты учащихся, соблюдение их прав 

и свобод в части регламентации учебной загруженности, в соответствии с са-

нитарными правилами и нормами, уважения их личности и человеческого 

достоинства; 

- выявление степени соответствия уровня подготовки (индивиду-

альных достижений) каждого учащегося требованиям ФГОС; 

- определение эффективности работы педагогического коллектива 

в целом и отдельного учителя в частности. 

Промежуточная аттестация – это оценка качества усвоения обучаю-

щихся объёма содержания учебного предмета за учебный год. 

Промежуточная аттестация проводится по предметам, курсам, дисци-

плинам, модулям учебного плана и в сроки, предусмотренные образователь-

ной организацией в соответствии с годовым календарным учебным графиком 

(апрель-май). 

Промежуточную аттестацию проходят все обучающиеся 1-11 классов. 

Промежуточная аттестация проводится по окончании учебного года по всем 

предметам учебного плана. Формы проведения промежуточной аттестации 

обсуждаются на заседании методического Совета школы, принимаются педа-

гогическим советом, утверждаются приказом директора и вносятся в учеб-

ный план на текущий учебный год. 
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Промежуточная аттестация сопровождается выставлением отметки за 

год. 

Система оценок при аттестации - пятибалльная. 

Расписание проведения промежуточной аттестации за текущий учеб-

ный год доводится до сведения педагогов, обучающихся и их родителей (за-

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

Перечень предметов и форма проведения промежуточной аттестации дово-

дятся до сведения обучающихся и родителей (законных представителей). 

При организации промежуточной аттестации учащихся используется 

накопительный подход, который основывается на выведении годовой от-

метки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана на основе 

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

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

Промежуточная аттестация учащихся по факультативным курсам 

проводится в форме реферата, который по завершению курса возвращается 

ученику для дальнейшего использования им в учебных целях, и не сопро-

вождается бальной оценкой. 

Освоение обучающимися основной общеобразовательной программы 

на дому, в том числе отдельной её части или всего объёма учебного материа-

ла сопровождается промежуточной аттестацией, проводимой в формах, опре-

делённых учебным планом, и в порядке, установленном образовательной ор-

ганизацией; промежуточная аттестация учащихся проводится в обстановке, 

исключающей влияние негативных факторов на состояние их здоровья, и в 

условиях, отвечающих физиологическим особенностям и состоянию здоро-

вья учеников. 

Учащиеся, обучающиеся по индивидуальным учебным планам, атте-

стуются только по предметам (дисциплинам), включённым в этот план. Уча-

щиеся, временно обучающиеся в санаторных школах, реабилитационных 

общеобразовательных учреждениях, аттестуются на основе их текущей или 

промежуточной аттестации в этих учебных заведениях.  
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Порядок выставления оценок при промежуточной аттестации. 

Оценка при промежуточной аттестации отражает все стороны подго-

товки учащегося, выставляется на основании оценок, полученных учащимся 

при текущей аттестации и учитывает фактический уровень знаний, умений, 

навыков и способов деятельности учащегося. В случае возникновения спор-

ной ситуации при выставлении оценки учитываются результаты текущих и 

итоговых контрольных работ. Положительная аттестация учащегося возмож-

на только при количестве удовлетворительных оценок не меньше, чем ко-

личество неудовлетворительных («1», 

«2» -неудовлетворительные оценки; «3», «4», «5» – удовлетворительные 

оценки). 

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

четверть и 5-ти и более отметок за полугодие. 

Годовая отметка выводится как среднее арифметическое четвертных 

или полугодовых отметок, согласно правилам математического округления. 

В случае несогласия учащихся и их родителей (законных представите-

лей) с результатом промежуточной аттестации (оценка, неаттестация по 

предмету), она может быть пересмотрена. Для пересмотра на основании 

письменного заявления родителей (законных представителей) приказом по 

школе создаётся комиссия из трёх человек, которая определяет соответствие 

выставленной оценки по предмету фактическому уровню его знаний. Реше-

ние комиссии оформляется протоколом и является окончательным. Протокол 

хранится в личном деле учащегося. 

Порядок и основания перевода учащихся в следующий класс и на 

следующую ступень образования. 

Учащиеся, освоившие в полном объёме образовательные программы, 

переводятся в следующий класс приказом директора на основании решения 

Педагогического совета. 

Неудовлетворительные результаты промежуточной аттестации по од-

ному или нескольким учебным предметам (дисциплинам) образовательной 
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программы или непрохождение промежуточной аттестации при отсутствии 

уважительных причин признаются академической задолженностью. 

Учащиеся обязаны ликвидировать академическую задолженность. 

Учащиеся, имеющие академическую задолженность, вправе пройти 

промежуточную аттестацию по соответствующему учебному предмету (дис-

циплине) не более двух раз в сроки, определяемые Учреждением, в пределах 

одного года с момента образования академической задолженности. В указан-

ный период не включается время болезни учащегося. 

Для проведения промежуточной аттестации во второй раз Учреждени-

ем создается комиссия. 

Учащиеся, не прошедшие промежуточной аттестации по уважитель-

ным причинам, имеющие по итогам учебного года академическую задолжен-

ность по одному или нескольким учебным предметам могут быть переведены 

в следующий класс условно. 

Учащиеся, не ликвидировавшие в установленные сроки академической 

задолженности с момента ее образования, по образовательным программам 

начального общего, основного общего и среднего общего образования по 

усмотрению их родителей (законных представителей)  оставляются  на  

повторное  обучение  либо переводятся на обучение по адаптированным об-

разовательным программам в соответствии с рекомендациями психолого-

медико-педагогической комиссии. 

Ответственность за ликвидацию учащимися академической задолжен-

ности возлагается на их родителей (законных представителей). Учреждение, 

родители (законные представители) создают условия учащимся для ликвида-

ции этой задолженности и обеспечивают контроль за своевременностью ее 

ликвидации, при этом: 

-классный руководитель в письменной форме извещает родителей (за-

конных представителей) об академической задолженности учащегося, знако-

мит с условиями ликвидации задолженности; 

-заместитель директора по УВР организует и координирует работу по 
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ликвидации задолженности, обеспечивает своевременное оформление соот-

ветствующей документации; 

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

торые ученик имел неудовлетворительные оценки, с конкретным указанием 

задач, упражнений и других видов заданий, срок их выполнения (отчета пе-

ред учителем), оценки за выполнение работы, подписи учителя. Задания со-

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

учебную часть. 

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

обучался ученик, получивший задание. На основании выполнения учащимся 

план - задания учитель дает рекомендацию о переводе, сдает данный доку-

мент в учебную часть (срок хранения 1 год). 

Вопрос о переводе учащихся, переведенных условно, решается на пе-

дагогическом совете, по представлению учителей, проводивших занятия. Ре-

шение педагогического совета оформляется приказом по школе, классный 

руководитель делает соответствующие записи в классном журнале. 

Итоги промежуточной аттестации выставляются в журналы, дневники 

учащихся, доводятся до сведения родителей (законных представителей). Го-

довые оценки по предметам (дисциплинам), запись о переводе, условном пе-

реводе, повторном обучении заносятся классными руководителями в класс-

ный журнал и личные дела учащихся. 

Государственная итоговая аттестация учащихся 

ГИА осуществляется в соответствии с приказом Министерства про-

свещения Российской Федерации, Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 31.01.2024 № 59/137 "Об особенностях проведения 

государственной итоговой аттестации при завершении освоения образова-

тельных программ основного общего и среднего общего образования в 2024 

году" 

К ГИА допускаются обучающиеся, не имеющие академической задол-

женности, в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуаль-
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ный учебный план (имеющие годовые отметки по всем учебным предметам 

учебного плана за IX класс не ниже удовлетворительных), а также имеющие 

результат "зачет" за итоговое собеседование по русскому языку. 

На этапе ГИА выпускники сдают обязательные экзамены по русскому 

языку и математике и экзамены по выбору по двум учебным предметам: ли-

тература, физика, химия, биология, география, история, обществознание, 

иностранный язык, информатике и ИКТ. 

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне об-

разования государственного образца — аттестате об основном общем обра-

зовании. 

Условием получения обучающимися аттестата об основном общем об-

разовании является успешное прохождение ГИА-9 по четырем учебным 

предметам - по обязательным предметам (русский язык и математика), а так-

же по двум предметам по выбору. 

Участникам ГИА, не прошедшим ГИА или получившим на ГИА неудовле-

творительные результаты более чем по двум учебным предметам, либо полу-

чившим повторно неудовлетворительный результат по одному или двум 

учебным предметам на ГИА в резервные сроки, предоставляется право прой-

ти ГИА по соответствующим учебным предметам в дополнительный период, 

но не ранее 1 сентября.
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2. Содержательный раздел 

2.1 Рабочие программы учебных предметов, учебных курсов (в 

том числе внеурочной деятельности), учебных модулей 

 

1. Рабочая программа по учебному предмету «Русский язык». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_rus

skomu_yazyku_5_ 

9_klassy.pdf 

2. Рабочая программа по учебному предмету «Литература». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_

literature_5_9_klassy.pdf 

3. Рабочая программа по учебному предмету «Иностранный (ан-

глийский) язык». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_ang

liyskomu_yazyku 

_5_9_klassy.pdf 

4. Рабочая программа по учебному предмету «Второй иностран-

ный (немецкий) язык». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_ne

metskomu_yazyku_ 

9_klass.pdf 

5. Рабочая программа по учебному предмету «Математика» (базовый 

уровень). 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_m

atematike_5_6_klas  

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_al

gebre_7_9_klassy.p   

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_ge

ometrii_7_9_klassy  

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_ve

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_russkomu_yazyku_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_russkomu_yazyku_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_russkomu_yazyku_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_literature_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_literature_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_angliyskomu_yazyku_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_angliyskomu_yazyku_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_angliyskomu_yazyku_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_nemetskomu_yazyku_9_klass.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_nemetskomu_yazyku_9_klass.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_nemetskomu_yazyku_9_klass.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_matematike_5_6_klas
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_matematike_5_6_klas
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_algebre_7_9_klassy.p
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_algebre_7_9_klassy.p
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_geometrii_7_9_klassy
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_geometrii_7_9_klassy
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_veroyatnosti_i_statisti
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royatnosti_i_statisti  

6 Рабочая программа по учебному предмету «Информатика» (базо-

вый уровень). 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_informatike_7_9_klas 

sy.pdf 

 

7. Рабочая программа по учебному предмету «История». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_istorii_5_9_klassy.pdf 

 

8. Рабочая программа по учебному предмету «Обществознание». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_obschestvoznaniyu_5 

_9_klassy.pdf 

9. Рабочая программа по учебному предмету «География». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_geografii_5_9_klassy. 

pdf 

10. Рабочая программа по учебному предмету «Физика» (базовый уро-

вень). 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_fizike_7_9_klassy.pdf 

11. Рабочая программа по учебному предмету «Химия» (базовый уро-

вень). 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_himii_8_9_klassy.pdf 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_veroyatnosti_i_statisti
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_informatike_7_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_informatike_7_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_informatike_7_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_istorii_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_istorii_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_obschestvoznaniyu_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_obschestvoznaniyu_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_obschestvoznaniyu_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_geografii_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_geografii_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_geografii_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_fizike_7_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_fizike_7_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_himii_8_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_himii_8_9_klassy.pdf
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12.  Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый 

уровень). 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_biologii_5_9_klassy.pdf 

13. Рабочая программа по учебному курсу «Основы духовно-

нравственной культуры народов России». 

https://shkola25kirovr43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya

_programma_ODNKNR_5_6_klass.pdf 

14. Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искус-

ство». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_izobrazitel_nomu_isk 

usstvu_5_7_klassy.pdf 

15. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_muzyke_5_8_klassy.p df 

16. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_trudu_tehnologii_5_8 _klassy.pdf 

 

17. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_fizkul_ture_5_9_klass y.pdf 

 

18. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_osnovam_bezopasnos 

19. Рабочая программа по учебному предмету «Биология» (базовый уро-

вень). 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_biologii_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_biologii_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_biologii_5_9_klassy.pdf
https://shkola25kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_ODNKNR_5_6_klass.pdf
https://shkola25kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_ODNKNR_5_6_klass.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_izobrazitel_nomu_isk
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_izobrazitel_nomu_isk
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_izobrazitel_nomu_iskusstvu_5_7_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_muzyke_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_muzyke_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_muzyke_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_trudu_tehnologii_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_trudu_tehnologii_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_trudu_tehnologii_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_fizkul_ture_5_9_klass
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_fizkul_ture_5_9_klass
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_fizkul_ture_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_osnovam_bezopasnosti_i_zaschity_Rodiny_8_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_osnovam_bezopasnosti_i_zaschity_Rodiny_8_9_klassy.pdf
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https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_biologii_5_9_klassy.pdf 

20. Рабочая программа по учебному курсу «Основы ду-

ховно-нравственной культуры народов России». 

https://shkola25kirov- 

r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_ODNKNR_5

_6_klass.pdf 

21.Рабочая программа по учебному предмету «Изобразительное искус-

ство». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_iz

obrazitel_nomu_iskusstvu_5_7_klassy.pdf 

22. Рабочая программа по учебному предмету «Музыка». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_muzyke_5_8_klassy.pdf 

23. Рабочая программа по учебному предмету «Труд (технология)». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_trudu_tehnologii_5_8_klassy.pdf 

24. Рабочая программа по учебному предмету «Физическая культура». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_fizkul_ture_5_9_klassy.pdf 

25. Рабочая программа по учебному предмету «Основы безопасности и 

защиты Родины». 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_p

o_osnovam_bezopasnosti_i_zaschity_Rodiny_8_9_klassy.pdf 

 

 

 

 

2.2. Программа формирования УУД 

2.2.1. Целевой раздел 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_biologii_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_biologii_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_biologii_5_9_klassy.pdf
https://shkola25kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_ODNKNR_5_6_klass.pdf
https://shkola25kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_ODNKNR_5_6_klass.pdf
https://shkola25kirov-r43.gosweb.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Rabochaya_programma_ODNKNR_5_6_klass.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_izobrazitel_nomu_iskusstvu_5_7_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_izobrazitel_nomu_iskusstvu_5_7_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_izobrazitel_nomu_iskusstvu_5_7_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_muzyke_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_muzyke_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_muzyke_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_trudu_tehnologii_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_trudu_tehnologii_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_trudu_tehnologii_5_8_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_fizkul_ture_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_fizkul_ture_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_fizkul_ture_5_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_osnovam_bezopasnosti_i_zaschity_Rodiny_8_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_osnovam_bezopasnosti_i_zaschity_Rodiny_8_9_klassy.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/rabochaya_programma_po_osnovam_bezopasnosti_i_zaschity_Rodiny_8_9_klassy.pdf
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Программа формирования универсальных учебных действий 

(далее – УУД) у обучающихся должна обеспечивать: 

− развитие способности к саморазвитию и самосовершенствова-

нию; 

− формирование внутренней позиции личности, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных УУД у обучающихся; 

− формирование опыта применения УУД в жизненных ситуаци-

ях для решения задач общекультурного, личностного и познавательного раз-

вития обучающихся, готовности к решению практических задач; 

− повышение эффективности усвоения знаний и учебных дей-

ствий, формирования компетенций в предметных областях, учебно-

исследовательской и проектной деятельности; 

− формирование навыка участия в различных формах организа-

ции учебно- исследовательской и проектной деятельности, в том числе твор-

ческих конкурсах, олимпиадах, научных обществах, научно-практических 

конференциях, олимпиадах; 

− овладение приемами учебного сотрудничества и социального 

взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и старшего воз-

раста и взрослыми в совместной учебно-исследовательской и проектной дея-

тельности; 

− формирование и развитие компетенций обучающихся в обла-

сти использования ИКТ; 

− на уровне общего пользования, включая владение ИКТ, поис-

ком, анализом и передачей информации, презентацией выполненных работ, 

основами информационной безопасности, умением безопасного использова-

ния средств ИКТ и Интернет, формирование культуры пользования ИКТ; 

2.1.1 формирование знаний и навыков в области финансовой гра-

мотности и устойчивого развития общества.  

УУД позволяют решать широкий круг задач в различных предметных 
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областях и являющиеся результатами освоения обучающимися ООП ООО. 

Достижения обучающихся, полученные в результате изучения учебных 

предметов, учебных курсов, модулей, характеризующие совокупность позна-

вательных, коммуникативных и регулятивных УУД отражают способность 

обучающихся использовать на практике УУД, составляющие умение овладе-

вать учебными знаково-символическими средствами, направленными на: 

− овладение умениями замещения, моделирования, кодирова-

ния и декодирования информации, логическими операциями, включая общие 

приемы решения задач (универсальные учебные познавательные действия); 

− приобретение ими умения учитывать позицию собеседника, 

организовывать и осуществлять сотрудничество, коррекцию с педагогиче-

скими работниками и со сверстниками, передавать информацию и отобра-

жать предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать раз-

ные мнения и интересы, аргументировать и обосновывать свою позицию, за-

давать вопросы, необходимые для организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером (универсальные учебные коммуникативные дей-

ствия); 

− приобретение способности принимать и сохранять учебную 

цель и задачу, планировать ее реализацию, контролировать и оценивать свои 

действия, вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить 

новые учебные задачи, проявлять познавательную инициативу в учебном со-

трудничестве, осуществлять констатирующий и предвосхищающий контроль 

по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне произ-

вольного внимания (универсальные регулятивные действия). 
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2.2.2. Содержательный раздел 

 

Программа формирования УУД у обучающихся должна содер-

жать: 

− описание взаимосвязи универсальных учебных действий с со-

держанием учебных предметов; 

− описание особенностей реализации основных направлений и 

форм учебно- исследовательской деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной работы. 

Описание взаимосвязи УУД с содержанием учебных предметов. 

Содержание основного общего образования определяется програм-

мой основного общего образования. Предметное учебное содержание фик-

сируется в рабочих программах. 

Разработанные по всем учебным предметам рабочие программы от-

ражают определенные во ФГОС ООО УУД в трех своих компонентах: 

− как часть метапредметных результатов обучения в разделе 

«Планируемые результаты освоения учебного предмета на уровне основного 

общего образования»; 

− в соотнесении с предметными результатами по основным 

разделам и темам учебного содержания; 

− в разделе «Основные виды деятельности» тематического пла-

нирования. 

2.1.2 Описание реализации требований формирования УУД в 

предметных результатах и тематическом планировании по отдельным пред-

метным областям. 

2.1.2.1 Русский язык и литература. 

2.1.2.1.1 Формирование универсальных учебных познавательных 

действий в части базовых логических действий. 

Анализировать, классифицировать, сравнивать языковые единицы, а 

также тексты различных функциональных разновидностей языка, функцио-
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нально-смысловых типов речи и жанров. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки классификации, 

основания для обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа язы-

ковых единиц, текстов различных функциональных разновидностей языка, 

функционально-смысловых типов речи и жанров. 

Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты, устанавливать основания для их обобщения и 

сравнения, определять критерии проводимого анализа. 

Выявлять закономерности при изучении языковых процессов; форму-

лировать выводы с использованием дедуктивных и индуктивных умозаклю-

чений, умозаключений по аналогии. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными единицами языка, разными типами текстов, сравнивая варианты 

решения и выбирая оптимальный вариант с учётом самостоятельно выде-

ленных критериев. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов (худо-

жественных и учебных текстов, литературных героев и других) и явлений 

(литературных направлений, этапов историко- литературного процесса). 

Устанавливать существенный признак классификации и классифициро-

вать литературные объекты по существенному признаку, устанавливать ос-

нования для их обобщения и сравнения, определять критерии проводимого 

анализа. 

С учетом предложенной задачи выявлять закономерности и противоре-

чия в рассматриваемых литературных фактах и наблюдениях над текстом; 

предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий с уче-

том учебной задачи. 

Выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной учебной задачи. 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении литературных 

явлений и процессов; формулировать выводы с использованием дедуктивных 
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и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии; формулировать 

гипотезы об их взаимосвязях. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи при работе с 

разными типами текстов (сравнивать несколько вариантов решения, выби-

рать наиболее подходящий с учетом самостоятельно выделенных критериев). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части базовых исследовательских действий. 

Самостоятельно определять и формулировать цели лингвистических 

мини-исследований, формулировать и использовать вопросы как исследова-

тельский инструмент. 

Формулировать в устной и письменной форме гипотезу предстоящего 

исследования (исследовательского проекта) языкового материала; осуществ-

лять проверку гипотезы; аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование по установлению особенностей языковых единиц, языковых процес-

сов, особенностей причинно-следственных связей и зависимостей объектов 

между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения за языковым материалом и языковыми явлениями, 

лингвистического мини-исследования, представлять результаты исследова-

ния в устной и письменной форме, в виде электронной презентации, схемы, 

таблицы, диаграммы и других. 

Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания в 

литературном образовании. 

Формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реальным и же-

лательным состоянием ситуации, объекта, и самостоятельно устанавливать 

искомое и данное. 

Формировать гипотезу об истинности собственных суждений и сужде-

ний других людей, аргументировать свою позицию, мнение. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-
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дование по установлению особенностей литературного объекта изучения, 

причинно-следственных связей и зависимостей объектов между собой. 

Оценивать на применимость и достоверность информацию, получен-

ную в ходе исследования (эксперимента). 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведенного наблюдения, опыта, исследования; владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие событий и их послед-

ствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать предполо-

жения об их развитии в новых условиях и контекстах, в том числе в литера-

турных произведениях. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в 

части работы с информацией. 

Выбирать, анализировать, обобщать, систематизировать и интерпрети-

ровать информацию,, представленную в текстах, таблицах, схемах; представ-

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

источников (энциклопедий, словарей, справочников; средств массовой ин-

формации, государственных электронных ресурсов учебного назначения), 

передавать информацию в сжатом и развёрнутом виде в соответствии с 

учебной задачей. 

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакоми-

тельное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочи-

танный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем язы-

ковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информа-

ции. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной зада-
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чи, и восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 

ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в про-

цессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с уче-

том предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать лите-

ратурную и другую информацию различных видов и форм представления. 

Находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по крите-

риям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эф-

фективно запоминать и систематизировать эту информацию.  

Использовать различные виды аудирования (выборочное, ознакоми-

тельное, детальное) и чтения (изучающее, ознакомительное, просмотровое, 

поисковое) в зависимости от поставленной учебной задачи (цели); извлекать 

необходимую информацию из прослушанных и прочитанных текстов раз-

личных функциональных разновидностей языка и жанров; оценивать прочи-

танный или прослушанный текст с точки зрения использованных в нем язы-

ковых средств; оценивать достоверность содержащейся в тексте информа-

ции. 

Выделять главную и дополнительную информацию текстов; выявлять 

дефицит информации текста, необходимой для решения поставленной зада-

чи, и восполнять его путем использования других источников информации. 

В процессе чтения текста прогнозировать его содержание (по названию, 
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ключевым словам, по первому и последнему абзацу и другим), выдвигать 

предположения о дальнейшем развитии мысли автора и проверять их в про-

цессе чтения текста, вести диалог с текстом. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе литературной и другой информации или данных из источников с уче-

том предложенной учебной задачи и заданных критериев. 

Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать лите-

ратурную и другую информацию различных видов и форм представления. 

Находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления литера-

турной и другой информации и иллюстрировать решаемые учебные задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. 

Оценивать надежность литературной и другой информации по крите-

риям, предложенным учителем или сформулированным самостоятельно; эф-

фективно запоминать и систематизировать эту информацию. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Владеть социокультурными нормами и нормами речевого поведения в 

актуальных сферах речевого общения, соблюдать нормы современного рус-

ского литературного языка и нормы речевого этикета; уместно пользоваться 

внеязыковыми средствами общения (жестами, мимикой). 

Публично представлять результаты проведенного языкового анализа, 

выполненного лингвистического эксперимента, исследования, проекта; само-

стоятельно выбирать формат выступления с учетом цели презентации и осо-

бенностей аудитории и в соответствии с этим составлять устные и письмен-

ные тексты с использованием иллюстративного материала. 

Выявлять проблемы для решения в учебных и жизненных ситуациях, 

анализируя ситуации, изображенные в художественной литературе. 

Ориентироваться в различных подходах принятия решений (индивиду-

альное, принятие решения в группе, принятие решений группой). 
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Самостоятельно составлять алгоритм решения учебной задачи (или его 

часть), выбирать способ решения учебной задачи с учетом имеющихся ре-

сурсов и собственных возможностей, аргументировать предлагаемые вариан-

ты решений. 

Составлять план действий (план реализации намеченного алгоритма 

решения) и корректировать предложенный алгоритм с учетом получения но-

вых знаний об изучаемом литературном объекте; осуществлять выбор и 

брать ответственность за решение. 

Иностранный язык. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти базовых логических действий. 

Выявлять признаки и свойства языковых единиц и языковых явлений 

иностранного языка; применять изученные правила, алгоритмы. 

Анализировать, устанавливать аналогии, между способами выражения 

мысли средствами родного и иностранного языков. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать языковые единицы и 

языковые явления иностранного языка, разные типы высказывания. 

Моделировать отношения между объектами (членами предложения, 

структурными единицами диалога и другие). 

Использовать информацию, извлеченную из несплошных текстов (таб-

лицы, диаграммы), в собственных устных и письменных высказываниях. 

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

странном языке); обосновывать, аргументировать свои суждения, выводы. 

Распознавать свойства и признаки языковых единиц и языковых явле-

ний (например, с помощью словообразовательных элементов). 

Сравнивать языковые единицы разного уровня (звуки, буквы, слова, ре-

чевые клише, грамматические явления, тексты и другие). 

Пользоваться классификациями (по типу чтения, по типу высказывания 

и другим). 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, систематизировать ин-
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формацию, представленную в разных формах: сплошных текстах, иллюстра-

циях, графически (в таблицах, диаграммах). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти работы с информацией. 

Использовать в соответствии с коммуникативной задачей различные 

стратегии чтения и аудирования для получения информации (с пониманием 

основного содержания, с пониманием запрашиваемой информации, с полным 

пониманием). 

Прогнозировать содержание текста по заголовку; прогнозировать воз-

можное дальнейшее развитие событий по началу текста; устанавливать логи-

ческую последовательность основных фактов; восстанавливать текст из раз-

розненных абзацев. 

Полно и точно понимать прочитанный текст на основе его информаци-

онной переработки (смыслового и структурного анализа отдельных частей 

текста, выборочного перевода); использовать внешние формальные элементы 

текста (подзаголовки, иллюстрации, сноски) для понимания его содержания. 

Фиксировать информацию доступными средствами (в виде ключевых 

слов, плана). Оценивать достоверность информации, полученной из ино-

язычных источников. 

Находить аргументы, подтверждающие или опровергающие одну и ту 

же идею, в различных информационных источниках; выдвигать предположе-

ния (например, о значении слова в контексте) и аргументировать его. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Воспринимать и создавать собственные диалогические и монологиче-

ские высказывания, участвуя в обсуждениях, выступлениях; выражать эмо-

ции в соответствии с условиями и целями общения. 

Осуществлять смысловое чтение текста с учетом коммуникативной за-

дачи и вида текста, используя разные стратегии чтения (с пониманием ос-

новного содержания, с полным пониманием, с нахождением интересующей 

информации). 
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Анализировать и восстанавливать текст с опущенными в учебных целях 

фрагментами. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения ком-

муникативной задачи (например, в виде плана высказывания, состоящего из 

вопросов или утверждений). 

Публично представлять на иностранном языке результаты выполнен-

ной проектной работы, самостоятельно выбирая формат выступления с уче-

том особенностей аудитории. Формирование универсальных учебных регу-

лятивных действий 

Удерживать цель деятельности; планировать выполнение учебной зада-

чи, выбирать и аргументировать способ деятельности. 

Планировать организацию совместной работы, определять свою роль, 

распределять задачи между членами команды, участвовать в групповых фор-

мах работы. 

Оказывать влияние на речевое поведение партнера (например, поощряя 

его продолжать поиск совместного решения поставленной задачи). 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Оценивать процесс и общий результат деятельности; анализировать и 

оценивать собственную работу: меру собственной самостоятельности, за-

труднения, дефициты, ошибки и другие. 

Математика и информатика. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий 

в части базовых логических действий. 

Выявлять качества, свойства, характеристики математических объектов. 

Различать свойства и признаки объектов. 

Сравнивать, упорядочивать, классифицировать числа, величины, выражения, формулы, графики, геометрические фигуры и другие. 

Устанавливать связи и отношения, проводить аналогии, распозна-

вать зависимости между объектами. 

Анализировать изменения и находить закономерности. 
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Формулировать и использовать определения понятий, теоремы; выво-

дить следствия, строить отрицания, формулировать обратные теоремы. 

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

Обобщать и конкретизировать; строить заключения от общего к 

частному и от частного к общему. 

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

«существует»; приводить пример и контрпример. 

Различать, распознавать верные и неверные утверждения. 

Выражать отношения, зависимости, правила, закономерности с помо-

щью формул. 

Моделировать отношения между объектами, использовать символьные 

и графические модели. Воспроизводить и строить логические цепочки 

утверждений, прямые и от противного. 

Устанавливать противоречия в рассуждениях. 

Создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учеб-

ной задачи и заданных критериев. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти базовых исследовательских действий. 

Формулировать вопросы исследовательского характера о свойствах ма-

тематических объектов, влиянии на свойства отдельных элементов и пара-

метров; выдвигать гипотезы, разбирать различные варианты; использовать 

пример, аналогию и обобщение. 

Доказывать, обосновывать , аргументировать свои  суждения , 

выводы , закономерности и

результаты. 

Дописывать выводы, результаты опытов, экспериментов, исследований, 

используя математический язык и символику. 
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Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти работы с информацией. 

Использовать таблицы и схемы для структурированного представления 

информации, графические способы представления данных. 

Переводить вербальную информацию в графическую форму и наоборот. 

Выявлять недостаточность и избыточность информации, данных, необ-

ходимых для решения учебной или практической задачи. 

Распознавать неверную информацию, данные, утверждения; устанавли-

вать противоречия в фактах, данных. 

Находить ошибки в неверных утверждениях и исправлять их. 

Оценивать надежность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Выстраивать и представлять в письменной форме логику решения зада-

чи, доказательства, исследования, подкрепляя пояснениями, обоснованиями в 

текстовом и графическом виде. 

Владеть базовыми нормами информационной этики и права, основами 

информационной безопасности, определяющими правила общественного по-

ведения, формы социальной жизни в группах и сообществах, существующих 

в виртуальном пространстве. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной проблемы, в том числе при создании ин-

формационного продукта. 

Принимать цель совместной информационной деятельности по сбору, 

обработке, передаче, формализации информации. 

Коллективно строить действия по ее достижению: распределять роли, 

договариваться, обсуждать процесс и результат совместной работы. 

Выполнять свою часть работы с информацией или информационным 
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продуктом, достигая качественного результата по своему направлению и ко-

ординируя свои действия с другими членами команды. 

Оценивать качество своего вклада в общий информационный продукт 

по критериям, самостоятельно сформулированным участниками взаимодей-

ствия. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий.  

Планировать выполнение учебной задачи, выбирать и аргументировать 

способ деятельности. 

Корректировать деятельность с учетом возникших трудностей, ошибок, 

новых данных или информации. 

Анализировать и оценивать собственную работу: меру собственной са-

мостоятельности, затруднения, дефициты, ошибки и другое. 

Естественнонаучные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти базовых логических действий. 

Выдвигать гипотезы, объясняющие простые явления, например, почему 

останавливается движущееся по горизонтальной поверхности тело; почему в 

жаркую погоду в светлой одежде прохладнее, чем в темной. 

Строить простейшие модели физических явлений (в виде рисунков или 

схем), например: падение предмета; отражение света от зеркальной поверх-

ности. 

Прогнозировать свойства веществ на основе общих химических свойств 

изученных классов (групп) веществ, к которым они относятся. 

Объяснять общности происхождения и эволюции систематических 

групп растений на примере сопоставления биологических растительных объ-

ектов. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти базовых исследовательских действий. 

Исследование явления теплообмена при смешивании холодной и горя-

чей воды. 
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Исследование процесса испарения различных жидкостей. 

Планирование и осуществление на практике химических эксперимен-

тов, проведение наблюдений, получение выводов по результатам экспери-

мента: обнаружение сульфат-ионов, взаимодействие разбавленной серной 

кислоты с цинком. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти работы с информацией. 

Анализировать оригинальный текст, посвященный использованию зву-

ка (или ультразвука) в технике (эхолокация, ультразвук в медицине и дру-

гие). 

Выполнять задания по тексту (смысловое чтение). 

Использование при выполнении учебных заданий и в процессе исследо-

вательской деятельности научно-популярную литературу химического со-

держания, справочные материалы, ресурсы Интернета. 

Анализировать современные источники о вакцинах и вакцинировании. 

Обсуждать роли вакцин и лечебных сывороток для сохранения здоровья че-

ловека. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников дискус-

сии, при выявлении различий и сходства позиций по отношению к обсужда-

емой естественнонаучной проблеме. 

Выражать свою точку зрения на решение естественнонаучной задачи в 

устных и письменных текстах. 

Публично представлять результаты выполненного естественнонаучного 

исследования или проекта, физического или химического опыта, биологиче-

ского наблюдения. 

Определять и принимать цель совместной деятельности по решению 

естественнонаучной проблемы, организация действий по ее достижению: об-

суждение процесса и результатов совместной работы; обобщение мнений не-

скольких человек. 
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Координировать свои действия с другими членами команды при реше-

нии задачи, выполнении естественнонаучного исследования или проекта. 

Оценивать свой вклад в решение естественнонаучной проблемы по 

критериям, самостоятельно сформулированным участниками команды. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявление проблем в жизненных и учебных ситуациях, требующих для 

решения проявлений естественнонаучной грамотности. 

Анализ и выбор различных подходов к принятию решений в ситуациях, 

требующих естественнонаучной грамотности и знакомства с современными 

технологиями (индивидуальное, принятие решения в группе, принятие реше-

ний группой). 

Самостоятельное составление алгоритмов решения естественнонаучной 

задачи или плана естественнонаучного исследования с учетом собственных 

возможностей. 

Выработка оценки ситуации, возникшей при решении естественнона-

учной задачи, и при выдвижении плана изменения ситуации в случае необхо-

димости. 

Объяснение причин достижения (недостижения) результатов деятель-

ности по решению естественнонаучной задачи, выполнении естественно-

научного исследования. 

Оценка соответствия результата решения естественнонаучной пробле-

мы поставленным целям и условиям. 

Готовность ставить себя на место другого человека в ходе спора или 

дискуссии по естественнонаучной проблеме, интерпретации результатов 

естественнонаучного исследования; готовность понимать мотивы, намерения 

и логику другого. 

Общественно-научные предметы. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти базовых логических действий. 

Систематизировать, классифицировать и обобщать исторические факты. 
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Составлять синхронистические и систематические таблицы. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки исторических яв-

лений, процессов. 

Сравнивать исторические явления, процессы (политическое устройство 

государств, социально- экономические отношения, пути модернизации и 

другие) по горизонтали (существовавшие синхронно в разных сообществах) 

и в динамике («было – стало») по заданным или самостоятельно определен-

ным основаниям. 

Использовать понятия и категории современного исторического знания 

(эпоха, цивилизация, исторический источник, исторический факт, историзм и 

другие). 

Выявлять причины и следствия исторических событий и процессов. 

Осуществлять по самостоятельно составленному плану учебный иссле-

довательский проект по истории (например, по истории своего родного края, 

населенного пункта), привлекая материалы музеев, библиотек, СМИ. 

Соотносить результаты своего исследования с уже имеющимися дан-

ными, оценивать их значимость. 

Классифицировать (выделять основания, заполнять составлять схему, 

таблицу) виды деятельности человека: виды юридической ответственности 

по отраслям права, механизмы государственного регулирования экономики: 

современные государства по форме правления, государственно-

территориальному устройству, типы политических партий, общественно- по-

литических организаций. 

Сравнивать формы политического участия (выборы и референдум), 

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

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

Определять конструктивные модели поведения в конфликтной ситуа-

ции, находить конструктивное разрешение конфликта. 

Преобразовывать статистическую и визуальную информацию о дости-

жениях России в текст. 
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Вносить коррективы в моделируемую экономическую деятельность на 

основе изменившихся ситуаций. 

Использовать полученные знания для публичного представления ре-

зультатов своей деятельности в сфере духовной культуры. 

Выступать с сообщениями в соответствии с особенностями аудитории и 

регламентом. 

Устанавливать и объяснять взаимосвязи между правами человека и 

гражданина и обязанностями граждан. 

Объяснять причины смены дня и ночи и времен года. 

Устанавливать эмпирические зависимости между продолжительностью 

дня и географической широтой местности, между высотой Солнца над гори-

зонтом и географической широтой местности на основе анализа данных 

наблюдений. 

Классифицировать формы рельефа суши по высоте и по внешнему об-

лику. Классифицировать острова по происхождению. 

Формулировать оценочные суждения о последствиях изменений ком-

понентов природы в результате деятельности человека с использованием 

разных источников географической информации. 

Самостоятельно составлять план решения учебной географической за-

дачи. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти базовых исследовательских действий. 

Проводить измерения температуры воздуха, атмосферного давления, 

скорости и направления ветра с использованием аналоговых и (или) цифро-

вых приборов (термометр, барометр, анемометр, флюгер) и представлять ре-

зультаты наблюдений в табличной и (или) графической форме. 

Формулировать вопросы, поиск ответов на которые необходим для про-

гнозирования изменения численности населения Российской Федерации в 

будущем. 

Представлять результаты фенологических наблюдений и наблюдений 
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за погодой в различной форме (табличной, графической, географического 

описания). 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование роли традиций в обществе. 

Исследовать несложные практические ситуации, связанные с использо-

ванием различных способов повышения эффективности производства. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий в ча-

сти работы с информацией. 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной позна-

вательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, при-

меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его информаци-

онных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определя-

емым критериям). 

Сравнивать данные разных источников исторической информации, вы-

являть их сходство и различия, в том числе, связанные со степенью инфор-

мированности и позицией авторов. 

Выбирать оптимальную форму представления результатов самостоя-

тельной работы с исторической информацией (сообщение, эссе, презентация, 

учебный проект и другие). 

Проводить поиск необходимой исторической информации в учебной и 

научной литературе, аутентичных источниках (материальных, письменных, 

визуальных), публицистике и другие в соответствии с предложенной позна-

вательной задачей. 

Анализировать и интерпретировать историческую информацию, при-

меняя приемы критики источника, высказывать суждение о его информаци-

онных особенностях и ценности (по заданным или самостоятельно определя-

емым критериям). 
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Выбирать источники географической информации (картографические, 

статистические, текстовые, видео- и фотоизображения, компьютерные базы 

данных), необходимые для изучения особенностей хозяйства России. 

Находить, извлекать и использовать информацию, характеризующую 

отраслевую, функциональную и территориальную структуру хозяйства Рос-

сии, выделять географическую информацию, которая является противоречи-

вой или может быть недостоверной. 

Определять информацию, недостающую для решения той или иной за-

дачи. 

Извлекать информацию о правах и обязанностях обучающегося из раз-

ных адаптированных источников (в том числе учебных материалов): запол-

нять таблицу и составлять план. 

Анализировать и обобщать текстовую и статистическую информацию 

об отклоняющемся поведении, его причинах и негативных последствиях из 

адаптированных источников (в том числе учебных материалов) и публикаций 

СМИ. 

Представлять информацию в виде кратких выводов и обобщений. 

Осуществлять поиск информации о роли непрерывного образования в 

современном обществе в разных источниках информации: сопоставлять и 

обобщать информацию, представленную в разных формах (описательную, 

графическую, аудиовизуальную). 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Определять характер отношений между людьми в различных историче-

ских и современных ситуациях, событиях. 

Раскрывать значение совместной деятельности, сотрудничества людей 

в разных сферах в различные исторические эпохи. 

Принимать участие в обсуждении открытых (в том числе дискуссион-

ных) вопросов истории, высказывая и аргументируя свои суждения. 

Осуществлять презентацию выполненной самостоятельной работы по 

истории, проявляя способность к диалогу с аудиторией. 
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Оценивать собственные поступки и поведение других людей с точки 

зрения их соответствия правовым и нравственным нормам. 

Анализировать причины социальных и межличностных конфликтов, 

моделировать варианты выхода из конфликтной ситуации. 

Выражать свою точку зрения, участвовать в дискуссии. 

Осуществлять совместную деятельность, включая взаимодействие с 

людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности на 

основе гуманистических ценностей, взаимопонимания между людьми разных 

культур с точки зрения их соответствия духовным традициям общества. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и оценивать вклад каждого члена команды в достижение 

результатов, разделять сферу ответственности. 

Планировать организацию совместной работы при выполнении учебно-

го проекта о повышении уровня Мирового океана в связи с глобальными из-

менениями климата. 

При выполнении практической работы «Определение, сравнение тем-

пов изменения численности населения отдельных регионов мира по стати-

стическим материалам» обмениваться с партнером важной информацией, 

участвовать в обсуждении. 

Сравнивать результаты выполнения учебного географического проекта 

с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение результа-

тов. 

Разделять сферу ответственности. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Раскрывать смысл и значение целенаправленной деятельности людей в 

истории – на уровне отдельно взятых личностей (правителей, общественных 

деятелей, ученых, деятелей культуры и другие) и общества в целом (при 

характеристике целей и задач социальных движений, реформ и 

революций и другого). 

Определять способ решения поисковых, исследовательских, творческих 
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задач по истории (включая использование на разных этапах обучения сначала 

предложенных, а затем самостоятельно определяемых плана и источников 

информации). 

Осуществлять самоконтроль и рефлексию применительно к результа-

там своей учебной деятельности, соотнося их с исторической информацией, 

содержащейся в учебной и исторической литературе. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения географических задач и 

выбирать способ их решения с учетом имеющихся ресурсов и собственных 

возможностей, аргументировать предлагаемые варианты решений. 

Музыка. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Устанавливать существенные признаки для классификации музыкаль-

ных явлений, выбирать основания для анализа, сравнения и обобщения от-

дельных интонаций, мелодий и ритмов, других элементов музыкального язы-

ка. 

Сопоставлять, сравнивать на основании существенных признаков про-

изведения, жанры и стили музыкального и других видов искусства. 

Обнаруживать взаимные влияния отдельных видов, жанров и стилей 

музыки друг на друга, формулировать гипотезы о взаимосвязях. 

Выявлять общее и особенное, закономерности и противоречия в ком-

плексе выразительных средств, используемых при создании музыкального 

образа конкретного произведения, жанра, стиля. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки конкретного му-

зыкального звучания; самостоятельно обобщать и формулировать выводы по 

результатам проведённого слухового наблюдения-исследования. 

Следовать внутренним слухом за развитием музыкального процесса, 

«наблюдать» звучание музыки. 

Использовать вопросы как исследовательский инструмент познания. 

Формулировать собственные вопросы, фиксирующие несоответствие 

между реальным и желательным состоянием учебной ситуации, восприятия, 
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исполнения музыки. 

Составлять алгоритм действий и использовать его для решения учеб-

ных, в том числе исполнительских и творческих задач. 

Проводить по самостоятельно составленному плану небольшое иссле-

дование по установлению особенностей музыкально-языковых единиц, срав-

нению художественных процессов, музыкальных явлений, культурных объ-

ектов между собой. 

Самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, слухового исследования. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации с учётом предложенной учебной задачи и заданных кри-

териев. 

Понимать специфику работы с аудиоинформацией, музыкальными за-

писями. 

Использовать интонирование для запоминания звуковой информации, 

музыкальных произведений. 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизи-

ровать информацию, представленную в аудио- и видеоформатах, текстах, 

таблицах, схемах. 

Использовать смысловое чтение для извлечения, обобщения и система-

тизации информации из одного или нескольких источников с учётом постав-

ленных целей. 

Оценивать надёжность информации по критериям, предложенным учи-

телем или сформулированным самостоятельно; различать тексты информа-

ционного и художественного содержания, трансформировать, интерпретиро-

вать их в соответствии с учебной задачей. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления инфор-

мации (текст, таблица, схема, презентация, театрализация и др.) в зависимо-

сти от коммуникативной установки. 

Овладение системой универсальных познавательных действий обеспе-
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чивает сформированность когнитивных навыков обучающихся, в том числе 

развитие специфического типа интеллектуальной деятельности – музыкаль-

ного мышления. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Воспринимать музыку как искусство интонируемого смысла, стремить-

ся понять эмоционально- образное содержание музыкального высказыва-

ния, понимать ограниченность словесного языка в 

передаче смысла музыкального произведения. 

Передавать в собственном исполнении музыки художественное содер-

жание, выражать настроение, чувства, личное отношение к исполняемому 

произведению. 

Осознанно пользоваться интонационной выразительностью в обыден-

ной речи, понимать культурные нормы и значение интонации в повседнев-

ном общении. 

Эффективно использовать интонационно-выразительные возможности 

в ситуации публичного выступления. 

Распознавать невербальные средства общения (интонация, мимика, же-

сты), расценивать их как полноценные элементы коммуникации, адекватно 

включаться в соответствующий уровень общения. 

Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с условиями и целями общения. 

Выражать своё мнение, в том числе впечатления от общения с музы-

кальным искусством в устных и письменных текстах. 

Понимать намерения других, проявлять уважительное отношение к со-

беседнику и в корректной форме формулировать свои возражения. 

Вести диалог, дискуссию, задавать вопросы по существу обсуждаемой 

темы, поддерживать благожелательный тон диалога; публично представлять 

результаты учебной и творческой деятельности. 

Развивать навыки эстетически опосредованного сотрудничества, соуча-

стия, сопереживания в процессе исполнения и восприятия музыки; понимать 
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ценность такого социальнопсихологического опыта, экстраполировать его на 

другие сферы взаимодействия. 

Понимать и использовать преимущества коллективной, групповой и 

индивидуальной музыкальной деятельности, выбирать наиболее эффектив-

ные формы взаимодействия при решении поставленной задачи. 

Принимать цель совместной деятельности, коллективно строить дей-

ствия по её достижению: распределять роли, договариваться, обсуждать про-

цесс и результат совместной работы; уметь обобщать мнения нескольких лю-

дей, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчиняться; 

оценивать качество своего вклада в общий продукт по критериям, самостоя-

тельно сформулированным участниками взаимодействия; сравнивать резуль-

таты с исходной задачей и вклад каждого члена команды в достижение ре-

зультатов, разделять сферу ответственности и проявлять готовность к пред-

ставлению отчёта перед группой. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Ставить перед собой среднесрочные и долгосрочные цели по самосо-

вершенствованию, в том числе в части творческих, исполнительских навыков 

и способностей, настойчиво продвигаться к поставленной цели. 

Планировать достижение целей через решение ряда последовательных 

задач частного характера. 

Самостоятельно составлять план действий, вносить необходимые кор-

рективы в ходе его реализации. 

Выявлять наиболее важные проблемы для решения в учебных и жиз-

ненных ситуациях. 

Самостоятельно составлять алгоритм решения задачи (или его часть), 

выбирать способ решения учебной задачи с учётом имеющихся ресурсов и 

собственных возможностей, аргументировать предлагаемые варианты реше-

ний; делать выбор и брать за него ответственность на себя. 

Владеть способами самоконтроля, самомотивации и рефлексии. 

Давать адекватную оценку учебной ситуации и предлагать план её из-
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менения. 

Предвидеть трудности, которые могут возникнуть при решении учеб-

ной задачи, и адаптировать решение к меняющимся обстоятельствам. 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности; понимать причины неудач и уметь предупреждать их, давать оценку 

приобретённому опыту. 

Использовать музыку для улучшения самочувствия, сознательного 

управления своим психоэмоциональным состоянием, в том числе стимулиро-

вать состояния активности (бодрости), отдыха (релаксации), концентрации 

внимания. 

Чувствовать, понимать эмоциональное состояние самого себя и других 

людей, использовать возможности музыкального искусства для расширения 

своих компетенций в данной сфере. 

Развивать способность управлять собственными эмоциями и эмоциями 

других как в повседневной жизни, так и в ситуациях музыкально-

опосредованного общения. 

Выявлять и анализировать причины эмоций; понимать мотивы и наме-

рения другого человека, анализируя коммуникативно-интонационную ситуа-

цию; регулировать способ выражения собственных эмоций. 

Принятие себя и других: уважительно и осознанно относиться к друго-

му человеку и его мнению, эстетическим предпочтениям и вкусам. 

Признавать своё и чужое право на ошибку, при обнаружении ошибки 

фокусироваться не на ней самой, а на способе улучшения результатов дея-

тельности. 

Принимать себя и других, не осуждая; проявлять открытость; осозна-

вать невозможность контролировать всё вокруг. 

Изобразительное искусство. 

Формирование универсальных познавательных действий. 

Сравнивать предметные и пространственные объекты по заданным ос-

нованиям. Характеризовать форму предмета, конструкции. 



63 

 

Выявлять положение предметной формы в пространстве. Обобщать 

форму составной конструкции. 

Анализировать структуру предмета, конструкции, пространства, зри-

тельного образа. Структурировать предметно пространственные явления. 

Сопоставлять пропорциональное соотношение частей внутри целого и 

предметов между собой. Абстрагировать образ реальности в построении 

плоской или пространственной композиции. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки явлений художе-

ственной культуры. 

Сопоставлять, анализировать, сравнивать и оценивать с позиций эсте-

тических категорий явления искусства и действительности. 

Классифицировать произведения искусства по видам и, соответственно, 

по назначению в жизни людей. 

Ставить и использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания. 

Вести исследовательскую работу по сбору информационного материала 

по установленной или выбранной теме изобразительного искусства. 

Самостоятельно формулировать выводы и обобщения по результатам 

наблюдения или исследования, аргументированно защищать свои позиции. 

Использовать различные методы, в том числе электронные технологии, 

для поиска и отбора информации на основе образовательных задач и задан-

ных критериев анализа произведений изобразительного искусства. 

Выбирать, анализировать, интерпретировать, обобщать и систематизи-

ровать информацию, представленную в произведениях искусства, в текстах, 

таблицах и схемах. 

Самостоятельно готовить информацию на заданную или выбранную 

тему в различных видах её представления: в рисунках и эскизах, тексте, таб-

лицах, схемах, электронных презентациях. 

Формирование универсальных коммуникативных действий. 

Понимать искусство в качестве особого языка общения – межличност-
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ного (автор – зритель), между поколениями, между народами. 

Воспринимать и формулировать суждения, выражать эмоции в соответ-

ствии с целями и условиями общения, развивая способность к эмпатии, опи-

раясь на восприятие окружающими произведений изобразительного искус-

ства. 

Вести диалог и участвовать в дискуссии, проявляя уважительное отно-

шение к оппонентам, сопоставлять свои суждения с суждениями участников 

общения, выявляя и корректно, доказательно отстаивая свои позиции в оцен-

ке и понимании произведений изобразительного искусства; находить общее 

решение и разрешать конфликты на основе общих позиций и учёта интере-

сов. 

Публично представлять и объяснять результаты своего творческого, 

художественного или исследовательского опыта. 

Взаимодействовать, сотрудничать в коллективной работе, принимать 

цель совместной деятельности и строить действия по её достижению, догова-

риваться, проявлять готовность руководить, выполнять поручения, подчи-

няться, ответственно относиться к задачам, своей роли в достижении общего 

результата. 

Формирование универсальных регулятивных действий. 

Осознавать или самостоятельно формулировать цель и результат вы-

полнения учебных задач, связанных с изобразительным искусством, осознан-

но подчиняя поставленной цели совершаемые учебные действия, развивать 

мотивы и интересы своей учебной деятельности. 

Планировать пути достижения поставленных целей, составлять алго-

ритм действий, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

художественно творческих задач. 

Уметь организовывать своё рабочее место для практической рабо-

ты, сохраняя порядок в окружающем пространстве и бережно относясь к 

используемым материалам. 

Соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-
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ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата. 

Владеть основами самоконтроля, рефлексии, самооценки на основе 

соответствующих целям критериев. 

Развивать способность управлять собственными эмоциями, стремить-

ся к пониманию эмоций других. 

Уметь рефлексировать эмоции как основание для художественного 

восприятия искусства и собственной художественной деятельности. 

Развивать свои эмпатические способности, способность сопереживать, 

понимать намерения и переживания свои и других; признавать своё и чужое 

право на ошибку. 

Труд (технология). 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Выявлять и характеризовать существенные признаки природных и ру-

котворных объектов. Устанавливать существенный признак классификации, 

основание для обобщения и сравнения. Выявлять закономерности и противо-

речия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях, 

относящихся к внешнему миру. 

Выявлять причинно-следственные связи при изучении природных яв-

лений и процессов, а также процессов, происходящих в техносфере. 

Самостоятельно выбирать способ решения поставленной задачи, ис-

пользуя для этого необходимые материалы, инструменты и технологии. 

Выявлять проблемы, связанные с ними цели и задачи деятельности. 

Осуществлять планирование проектной деятельности. 

Разрабатывать и реализовывать проектный замысел и оформлять его в 

форме "продукта". Осуществлять самооценку процесса и результата проект-

ной деятельности, взаимооценку. Использовать вопросы как исследователь-

ский инструмент познания. 

Формировать запросы к информационной системе с целью получения 

необходимой информации. 

Оценивать полноту, достоверность и актуальность полученной инфор-
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мации. Опытным путем изучать свойства различных материалов. 

Овладевать навыками измерения величин с помощью измерительных 

инструментов, оценивать погрешность измерения, уметь осуществлять 

арифметические действия с приближенными величинами. 

Строить и оценивать модели объектов, явлений и процессов. 

Уметь создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, моде-

ли и схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Уметь оценивать правильность выполнения учебной задачи, собствен-

ные возможности ее решения. 

Прогнозировать поведение технической системы, в том числе с учетом 

синергетических эффектов. 

Выбирать форму представления информации в зависимости от постав-

ленной задачи. Понимать различие между данными, информацией и знания-

ми. 

Владеть начальными навыками работы с "большими данными". 

Владеть технологией трансформации данных в информацию, информа-

ции в знания.  

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

В ходе обсуждения учебного материала, планирования и осуществления 

учебного проекта. В рамках публичного представления результатов проект-

ной деятельности. 

В ходе совместного решения задачи с использованием облачных серви-

сов. 

В ходе общения с представителями других культур, в частности, в со-

циальных сетях понимать и использовать преимущества командной работы 

при реализации учебного проекта. 

Понимать необходимость выработки знаково-

символических средств как необходимого условия успеш-

ной проектной деятельности. 

Владеть навыками отстаивания своей точки зрения, используя при этом 
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законы логики. Уметь распознавать некорректную аргументацию. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Уметь самостоятельно определять цели и планировать пути их дости-

жения, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффек-

тивные способы решения учебных и познавательных задач. 

Уметь соотносить свои действия с планируемыми результатами, осу-

ществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, 

определять способы действий в рамках предложенных условий и требований, 

корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся ситуацией. 

Делать выбор и брать ответственность за решение. 

Давать адекватную оценку ситуации и предлагать план ее изменения. 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов преобра-

зовательной деятельности. 

Вносить необходимые коррективы в деятельность по решению задачи 

или по осуществлению проекта. 

Оценивать соответствие результата цели и условиям и при необходи-

мости корректировать цель и процесс ее достижения. 

Признавать свое право на ошибку при решении задач или при реализа-

ции проекта, такое же право другого человека на подобные ошибки. 

Основы безопасности и защиты Родины. 

Формирование универсальных учебных познавательных дей-

ствий. Выявлять и характеризовать существенные признаки объектов 

(явлений). 

Устанавливать существенный признак классификации, основания для 

обобщения и сравнения, критерии проводимого анализа. 

С учётом предложенной задачи выявлять закономерности и противо-

речия в рассматриваемых фактах, данных и наблюдениях. 

Предлагать критерии для выявления закономерностей и противоречий. 

Выявлять дефицит информации, данных, необходимых для решения 

поставленной задачи. Выявлять причинно-следственные связи при изучении 
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явлений и процессов. 

Проводить выводы с использованием дедуктивных и индуктивных 

умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать гипотезы о 

взаимосвязях. 

Самостоятельно выбирать способ решения учебной задачи (сравни-

вать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). 

Формулировать проблемные вопросы, отражающие несоответствие 

между рассматриваемым и наиболее благоприятным состоянием объекта (яв-

ления) повседневной жизни. 

Обобщать, анализировать и оценивать получаемую информацию, вы-

двигать гипотезы, аргументировать свою точку зрения, делать обоснованные 

выводы по результатам исследования. 

Проводить (принимать участие) небольшое самостоятельное исследо-

вание заданного объекта (явления), устанавливать причинно-следственные 

связи. 

Прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, событий 

и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

Применять различные методы, инструменты и запросы при поиске и 

отборе информации или данных из источников с учётом предложенной учеб-

ной задачи и заданных критериев. 

Выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать ин-

формацию различных видов и форм представления. 

Находить сходные аргументы (подтверждающие или опровергающие 

одну и ту же идею, версию) в различных информационных источниках. 

Самостоятельно выбирать оптимальную форму представления ин-

формации и иллюстрировать решаемые задачи несложными схемами, диа-

граммами, иной графикой и их комбинациями. 

Оценивать надёжность информации по критериям, предложенным пе-
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дагогическим работником или сформулированным самостоятельно. 

Эффективно запоминать и систематизировать информацию; овладе-

ние системой универсальных познавательных действий обеспечивает 

сформированность когнитивных навыков 

обучающихся. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Уверенно высказывать свою точку зрения в устной и письменной речи, 

выражать эмоции в соответствии с форматом и целями общения, определять 

предпосылки возникновения конфликтных ситуаций и выстраивать грамот-

ное общение для их смягчения. 

Распознавать невербальные средства общения, понимать значение со-

циальных знаков и намерения других людей, уважительно, в корректной 

форме формулировать свои взгляды. 

Сопоставлять свои суждения с суждениями других участников диалога, 

обнаруживать различие и сходство позиций. 

В ходе общения задавать вопросы и выдавать ответы по существу ре-

шаемой учебной задачи, обнаруживать различие и сходство позиций других 

участников диалога. 

Публично представлять результаты решения учебной задачи, самостоя-

тельно выбирать наиболее целесообразный формат выступления и готовить 

различные презентационные материалы. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Выявлять проблемные вопросы, требующие решения в жизненных и 

учебных ситуациях. 

Аргументированно определять оптимальный вариант принятия реше-

ний, самостоятельно составлять алгоритм (часть алгоритма) и выбирать спо-

соб решения учебной задачи с учётом собственных возможностей и имею-

щихся ресурсов. 

Составлять план действий, находить необходимые ресурсы для его вы-

полнения, при необходимости корректировать предложенный алгоритм, 
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брать ответственность за принятое решение. 

Давать оценку ситуации, предвидеть трудности, которые могут возник-

нуть при решении учебной задачи, и вносить коррективы в деятельность на 

основе новых обстоятельств. 

Объяснять причины достижения (недостижения) результатов деятель-

ности, давать оценку приобретённому опыту, уметь находить позитивное в 

произошедшей ситуации. 

Оценивать соответствие результата цели и условиям. 

Управлять собственными эмоциями и не поддаваться эмоциям других 

людей, выявлять и анализировать их причины. 

Ставить себя на место другого человека, понимать мотивы и намерения 

другого человека, регулировать способ выражения эмоций. 

Осознанно относиться к другому человеку, его мнению, признавать 

право на ошибку свою и чужую. 

Быть открытым себе и другим людям, осознавать невозможность кон-

троля всего вокруг. 

Понимать и использовать преимущества командной и индивидуальной 

работы при решении конкретной учебной задачи. 

Планировать организацию совместной деятельности (распределять ро-

ли и понимать свою роль, принимать правила учебного взаимодействия, об-

суждать процесс и результат совместной работы, подчиняться, выделять об-

щую точку зрения, договариваться о результатах). 

Определять свои действия и действия партнёра, которые помогали или 

затрудняли нахождение общего решения, оценивать качество своего вклада в 

общий продукт по заданным участниками группы критериям, разделять сфе-

ру ответственности и проявлять готовность к предоставлению отчёта перед 

группой. 

Физическая культура. 

Формирование универсальных учебных познавательных действий. 

Проводить сравнение соревновательных упражнений Олимпийских игр 
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древности и современных Олимпийских игр, выявлять их общность и разли-

чия. 

Осмысливать Олимпийскую хартию как основополагающий документ 

современного олимпийского движения, приводить примеры её гуманистиче-

ской направленности. 

Анализировать влияние занятий физической культурой и спортом на 

воспитание положительных качеств личности, устанавливать возможность 

профилактики вредных привычек. 

Характеризовать туристские походы как форму активного отдыха, вы-

являть их целевое предназначение в сохранении и укреплении здоровья; ру-

ководствоваться требованиями техники безопасности во время передвижения 

по маршруту и организации бивуака. 

Устанавливать причинно-следственную связь между планированием 

режима дня и изменениями показателей работоспособности. 

Устанавливать связь негативного влияния нарушения осанки на состоя-

ние здоровья и выявлять причины нарушений, измерять индивидуальную 

форму и составлять комплексы упражнений по 

профилактике и коррекции выявляемых нарушений. 

Устанавливать причинно-следственную связь между уровнем развития 

физических качеств, состоянием здоровья и функциональными возможно-

стями основных систем организма. 

Устанавливать причинно-следственную связь между качеством владе-

ния техникой физического упражнения и возможностью возникновения 

травм и ушибов во время самостоятельных занятий физической культурой и 

спортом. 

Устанавливать причинно-следственную связь между подготовкой мест 

занятий на открытых площадках и правилами предупреждения травматизма. 

Формирование универсальных учебных коммуникативных действий. 

Устанавливать межличностное взаимодействие при организации, пла-

нировании и проведении совместных занятий физической культурой и спор-
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том, оздоровительных мероприятий в условиях активного отдыха и досуга, 

игровой и соревновательной деятельности. 

Выбирать, анализировать и систематизировать информацию из разных 

источников об образцах техники выполнения разучиваемых упражнений, 

правилах планирования самостоятельных занятий физической и технической 

подготовкой. 

Вести наблюдения за развитием физических качеств, сравнивать их по-

казатели с данными возрастно-половых стандартов, составлять планы заня-

тий на основе определённых правил и регулировать нагрузку по частоте 

пульса и внешним признакам утомления. 

Описывать и анализировать технику разучиваемого упражнения, выде-

лять фазы и элементы движений, подбирать подготовительные упражнения и 

планировать последовательность решения задач обучения; оценивать эффек-

тивность обучения посредством сравнения с эталонным образцом. 

Наблюдать, анализировать и контролировать технику выполнения фи-

зических упражнений другими учащимися, сравнивать её с эталонным об-

разцом, выявлять ошибки и предлагать способы их устранения; изучать и 

коллективно обсуждать технику «иллюстративного образца» разучиваемого 

упражнения, рассматривать и моделировать появление ошибок, анализиро-

вать возможные причины их появления, выяснять способы их устранения. 

Формирование универсальных учебных регулятивных действий. 

Предмет «Физическая культура» способствуют формированию регуля-

тивных универсальных учебных действий через «развитие двигательной ак-

тивности обучающихся, формирование потребности в систематическом уча-

стии в физкультурно-спортивных и оздоровительных мероприятиях». 

Составлять и выполнять индивидуальные комплексы физических 

упражнений с разной функциональной направленностью, выявлять особен-

ности их воздействия на состояние организма, развитие его резервных воз-

можностей с помощью процедур контроля и функциональных проб. 

Составлять и выполнять акробатические и гимнастические комплексы 
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упражнений, самостоятельно разучивать сложно-координированные упраж-

нения на спортивных снарядах; 6 активно взаимодействовать в условиях 

учебной и игровой деятельности, ориентироваться на указания учителя и 

правила игры при возникновении конфликтных и нестандартных ситуаций, 

признавать своё право и право других на ошибку, право на её совместное ис-

правление. 

Разучивать и выполнять технические действия в игровых видах спорта, 

активно взаимодействуют при совместных тактических действиях в защите и 

нападении, терпимо относится к ошибкам игроков своей команды и команды 

соперников. 

Организовывать оказание первой помощи при травмах и ушибах во 

время самостоятельных занятий физической культурой и спортом, применять 

способы и приёмы помощи в зависимости от характера и признаков получен-

ной травмы. 

Оценивать своё поведение и поступки во время проведения совместных 

занятий физической культурой, участия в спортивных мероприятиях и сорев-

нованиях. 

Для оценки уровня сформированности УУД у обучавшихся в рамках 

уроков используются листы образовательных достижений, разработанных по 

методике Максимовой и Беспалько, во внеурочной деятельности – психоло-

гические мониторинговые исследования: 

− личностные УУД по методике Кеттелла - исполнительность, 

волевой самоконтроль, активность, самокритичность, независимость, тре-

вожность, эмоциональность, психическое напряжение; 

− познавательные УУД по методике Ясюковой – навык чтения, 

самостоятельность мышления; Амтхауэр – понятийная категоризация, поня-

тийное логическое мышления, интуитивное понятийное мышление, общая 

осведомленность; 

− регулятивные УУД: самоопределение, развитие Я-концепции 

и идентичности личности методика Дембо-Рубинштейна исследование само-
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оценки. Смыслопорождение и смыслообразование - развитие мотивов учения 

(тест мотивации достижения, опросник мотивации, ваша мотивация к успе-

ху); 

− коммуникативные УУД: оценка уровня общительности - ак-

тивность и потребность в общении (по методике Кеттелла). 

Особенности реализации основных направлений и форм учебно-

исследовательской и проектной деятельности в рамках урочной и внеуроч-

ной деятельности. 

Одним из важнейших путей формирования УУД на уровне основного общего 

образования является включение обучающихся в учебно-исследовательскую и 

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

всех видах образовательных организаций при получении основного общего 

образования на основе программы формирования УУД, разработанной в каждой 

организации. 

Организация УИПД призвана обеспечивать формирование у обучающихся 

опыта применения УУД в жизненных ситуациях, навыков учебного сотрудничества 

и социального взаимодействия со сверстниками, обучающимися младшего и 

старшего возраста, взрослыми. 

УИПД обучающихся должна быть сориентирована на формирование и разви-

тие у обучающихся научного способа мышления, устойчивого познавательного 

интереса, готовности к постоянному саморазвитию и самообразованию, способно-

сти к проявлению самостоятельности и творчества при решении личностно и 

социально значимых проблем. 

УИПД может осуществляться обучающимися индивидуально и коллективно 

(в составе малых групп, класса). 

Результаты учебных исследований и проектов, реализуемых обучающимися в 

рамках урочной и внеурочной деятельности, являются важнейшими показателями 

уровня сформированности у обучающихся комплекса познавательных, коммуника-

тивных и регулятивных учебных действий, исследовательских и проектных 

компетенций, предметных и междисциплинарных знаний. В ходе оценивания 
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учебно-исследовательской и проектной деятельности универсальные учебные 

действия оцениваются на протяжении всего процесса их формирования. 

Материально-техническое оснащение образовательного процесса должно 

обеспечивать возможность включения всех обучающихся в УИПД. 

С учетом вероятности возникновения особых условий организации образова-

тельного процесса (сложные погодные условия и эпидемиологическая обстановка; 

удаленность образовательной организации от места проживания обучающихся; 

возникшие у обучающегося проблемы со здоровьем; выбор обучающимся индиви-

дуальной траектории или заочной формы обучения) УИПД может быть реализована 

в дистанционном формате. 

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

том, что она нацелена на решение обучающимися познавательной проблемы, носит 

теоретический характер, ориентирована на получение обучающимися субъективно 

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

теоретической опытно-экспериментальной проверки. 

Исследовательские задачи (особый особый вид педагогической установки) 

ориентированы: 

− на формирование и развитие у обучающихся навыков поиска 

ответов на проблемные вопросы, предполагающие не использование имеющихся у 

обучающихся знаний, а получение новых посредством размышлений, рассуждений, 

предположений, экспериментирования; 

− на овладение обучающимися основными научно-

исследовательскими умениями (умения формулировать гипотезу и прогноз, 

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

формулировать выводы на основе анализа полученных данных). 

Ценность учебно-исследовательской работы определяется возможностью обу-

чающихся посмотреть на различные проблемы с позиции ученых, занимающихся 

научным исследованием. 

Осуществление УИД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

− обоснование актуальности исследования; 
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− планирование (проектирование) исследовательских работ 

(выдвижение гипотезы, постановка цели и задач), выбор необходимых средств 

(инструментария); 

− собственно проведение исследования с обязательным поэтап-

ным контролем и коррекцией результатов работ, проверка гипотезы; 

− описание процесса исследования, оформление результатов 

учебно-исследовательской деятельности в виде конечного продукта; 

− представление результатов исследования, где в любое иссле-

дование может быть включена прикладная составляющая в виде предложений и 

рекомендаций относительно того, как полученные в ходе исследования новые 

знания могут быть применены на практике. 

Особенность организации УИД обучающихся в рамках урочной деятельности 

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

осуществление полноценной исследовательской работы в классе и в рамках 

выполнения домашних заданий, крайне ограничено и ориентировано в первую 

очередь на реализацию задач предметного обучения. 

При организации УИД обучающихся в урочное время целесообразно ориенти-

роваться на реализацию двух основных направлений исследований: 

− предметные учебные исследования; 

− междисциплинарные учебные исследования. 

В отличие от предметных учебных исследований, нацеленных на решение за-

дач связанных с освоением содержания одного учебного предмета, междисципли-

нарные учебные исследования ориентированы на интеграцию различных областей 

знания об окружающем мире, изучаемых на нескольких учебных предметах. 

УИД в рамках урочной деятельности выполняется обучающимся самостоя-

тельно под руководством учителя по выбранной теме в рамках одного или 

нескольких изучаемых учебных предметов (курсов) в любой избранной области 

учебной деятельности в индивидуальном и групповом форматах. 

Формы организации исследовательской деятельности обучающихся могут 

быть следующие: 
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− урок-исследование; 

− урок с использованием интерактивной беседы в исследова-

тельском ключе; 

− урок-эксперимент, позволяющий освоить элементы иссле-

довательской деятельности (планирование и проведение эксперимента, обработка и 

анализ его результатов); 

− урок-консультация; 

− мини-исследование в рамках домашнего задания. 

В связи с недостаточностью времени на проведение развернутого полноцен-

ного исследования на уроке наиболее целесообразным с методической точки зрения 

и оптимальным с точки зрения временных затрат является использование: 

− учебных исследовательских задач, предполагающих деятель-

ность обучающихся в проблемной ситуации, поставленной перед ними учителем в 

рамках следующих теоретических вопросов: 

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

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

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

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

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

− мини-исследований, организуемых педагогом в течение одно-

го или 2 уроков («сдвоенный урок») и ориентирующих обучающихся на поиск 

ответов на один или несколько проблемных вопросов. 

Основными формами представления итогов учебных исследований являются: 

− доклад, реферат; 

− статьи, обзоры, отчеты и заключения по итогам исследований 

по различным предметным областям. 

Особенности организации УИД в рамках внеурочной деятельности. 

Особенность УИД обучающихся в рамках внеурочной деятельности связана с 

тем, что в данном случае имеется достаточно времени на организацию и проведение 

развернутого и полноценного исследования. 
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С учетом этого при организации УИД обучающихся во внеурочное время це-

лесообразно ориентироваться на реализацию нескольких направлений учебных 

исследований, основными являются: 

− социально-гуманитарное; 

− филологическое; 

− естественнонаучное; 

− информационно-технологическое; 

− междисциплинарное. 

Основными формами организации УИД во внеурочное время являются: 

− конференция, семинар, дискуссия, диспут; 

− брифинг, интервью, телемост; 

− исследовательская практика, образовательные экспедиции, 

походы, поездки, экскурсии; 

− научно-исследовательское общество обучающихся. 

Для представления итогов УИД во внеурочное время наиболее целесооб-

разно использование следующих форм предъявления результатов: 

− письменная исследовательская работа (эссе, доклад, реферат); 

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

проводимых в рамках исследовательских экспедиций, обработки архивов, исследо-

ваний по различным предметным областям. 

При оценивании результатов УИД следует ориентироваться на то, что основ-

ными критериями учебного исследования является то, насколько доказательно и 

корректно решена поставленная проблема, насколько полно и последовательно 

достигнуты сформулированные цель, задачи, гипотеза. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые исследова-

тельские действия: 

− использовать вопросы как исследовательский инструмент по-

знания; 

− формулировать вопросы, фиксирующие разрыв между реаль-
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ным и желательным состоянием ситуации, объекта, самостоятельно устанавливать 

искомое и данное; 

− формировать гипотезу об истинности собственных суждений 

и суждений других, аргументировать свою позицию, мнение; 

− проводить по самостоятельно составленному плану опыт, не-

сложный эксперимент, небольшое исследование; 

− оценивать на применимость и достоверность информацию, 

полученную в ходе исследования (эксперимента); 

− самостоятельно формулировать обобщения и выводы по ре-

зультатам проведенного наблюдения, опыта, исследования, владеть инструментами 

оценки достоверности полученных выводов и обобщений; 

− прогнозировать возможное дальнейшее развитие процессов, 

событий и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, выдвигать 

предположения об их развитии в новых условиях и контекстах. 

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

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

заданных требований и запланированных ресурсов. ПД имеет прикладной характер 

и ориентирована на поиск, нахождение обучающимися практического средства 

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

проблемы. 

Проектные задачи отличаются от исследовательских иной логикой решения, а 

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

− определять оптимальный путь решения проблемного вопроса, 

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

− максимально использовать для создания проектного «продук-

та» имеющиеся знания и освоенные способы действия, а при их недостаточности – 

производить поиск и отбор необходимых знаний и методов (причем не только 

научных). Проектная работа должна ответить на вопрос «Что необходимо спрово-

дить (сконструировать, смоделировать, изготовить и другие действия), чтобы 

решить реально существующую или потенциально значимую проблему?». 
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Осуществление ПД обучающимися включает в себя ряд этапов: 

− анализ и формулирование проблемы; 

− формулирование темы проекта; 

− постановка цели и задач проекта; 

− составление плана работы; 

− сбор информации (исследование); 

− выполнение технологического этапа; 

− подготовка и защита проекта; 

− рефлексия, анализ результатов выполнения проекта, оценка 

качества выполнения. 

При организации ПД необходимо учитывать, что в любом проекте должна 

присутствовать исследовательская составляющая, в связи с чем обучающиеся 

должны быть сориентированы на то, что, прежде чем создать требуемое для 

решения проблемы новое практическое средство, им сначала предстоит найти 

основания для доказательства актуальности, действенности и эффективности 

продукта. 

Особенности организации проектной деятельности обучающихся в рамках 

урочной деятельности так же, как и при организации учебных исследований, 

связаны с тем, что учебное время ограничено и не может быть направлено на 

осуществление полноценной проектной работы в классе и в рамках выполнения 

домашних заданий. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся в урочное время целе-

сообразно ориентироваться на реализацию двух основных направлений 

проектирования: 

− предметные проекты; 

− метапредметные проекты. 

В отличие от предметных проектов, нацеленных на решение задач пред-

метного обучения, метапредметные проекты могут быть сориентированы на 

решение прикладных проблем, связанных с задачами жизненно-практического, 

социального характера и выходящих за рамки содержания предметного 
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обучения. 

Формы организации ПД обучающихся могут быть следующие: 

− монопроект (использование содержания одного предмета); 

− межпредметный проект (использование интегрированного 

знания и способов учебной деятельности различных предметов); 

− метапроект (использование областей знания и методов 

деятельности, выходящих за рамки предметного обучения). 

В связи с недостаточностью времени на реализацию полноценного проекта 

на уроке, наиболее целесообразным с методической точки зрения и оптималь-

ным с точки зрения временных затрат является использование на уроках 

учебных задач, нацеливающих обучающихся на решение следующих практико-

ориентированных проблем: 

✓ Какое средство поможет в решении проблемы... (опишите, 

объясните)? 

✓ Каким должно быть средство для решения проблемы... (опи-

шите, смоделируйте)? 

✓ Как спроводить средство для решения проблемы (дайте ин-

струкцию)? 

✓ Как выглядело... (опишите, реконструируйте)? 

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

Основными формами представления итогов ПД являются: 

− материальный объект, макет, конструкторское изделие; 

− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

Особенности организации ПД обучающихся в рамках внеурочной деятель-

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

имеющееся время предоставляет большие возможности для организации, 

подготовки и реализации развернутого и полноценного учебного проекта. 

С учетом этого при организации ПД обучающихся во внеурочное время 

целесообразно ориентироваться на реализацию следующих направлений 
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учебного проектирования: 

− гуманитарное; 

− естественнонаучное; 

− социально-ориентированное; 

− инженерно-техническое; 

− художественно-творческое; 
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− спортивно-оздоровительное; 

− туристско-краеведческое. 

В качестве основных форм организации ПД могут быть использованы: 

− творческие мастерские; 

− экспериментальные лаборатории; 

− конструкторское бюро; 

− проектные недели; 

− практикумы. 

Формами представления итогов ПД во внеурочное время являются: 

− материальный продукт (объект, макет, конструкторское изде-

лие и другие); 

− медийный продукт (плакат, газета, журнал, рекламная про-

дукция, фильм и другие); 

− публичное мероприятие (образовательное событие, соци-

альное мероприятие (акция), театральная постановка и другие); 

− отчетные материалы по проекту (тексты, мультимедийные 

продукты). 

При оценивании результатов ПД следует ориентироваться на то, что ос-

новными критериями учебного проекта является то, насколько практичен 

полученный результат, то есть насколько эффективно этот результат (техниче-

ское устройство, программный продукт, инженерная конструкция и другие) 

помогает решить заявленную проблему. 

Оценка результатов УИД должна учитывать то, насколько обучающимся в 

рамках проведения исследования удалось продемонстрировать базовые 

проектные действия: 

− понимание проблемы, связанных с нею цели и задач; 

− умение определить оптимальный путь решения проблемы; 

− умение планировать и работать по плану; 

− умение реализовать проектный замысел и оформить его в виде 

реального «продукта»; 
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− умение осуществлять самооценку деятельности и резуль-

тата, взаимоценку деятельности в группе. 

В процессе публичной презентации результатов проекта оценивается: 

− качество защиты проекта (четкость и ясность изложе-

ния задачи; убедительность рассуждений; последовательность в аргументации; 

логичность и оригинальность); 

− качество наглядного представления проекта (использова-

ние рисунков, схем, графиков, моделей и других средств наглядной презента-

ции); 

− качество письменного текста (соответствие плану, 

оформление работы, грамотность изложения); 

− уровень коммуникативных умений (умение отве-

чать на поставленные вопросы, аргументировать и 

отстаивать собственную точку зрения, участвовать в дискуссии). 
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2.2.3. Организационный раздел 

 

Формы взаимодействия участников образовательного процесса при 

создании и реализации программы формирования УУД. 

C целью разработки и реализации программы формирования УУД в 

образовательной организации создана рабочая группа, реализующая свою де-

ятельность по следующим направлениям: 

- разработка плана координации деятельности учителей-

предметников, направленной на формирование УУД на основе ФООП и 

ФРП, выделение общих для всех предметов планируемых результатов в 

овладении познавательными, коммуникативными, регулятивными учебными 

действиями; определение образовательной предметности, которая может 

быть положена в основу работы по развитию УУД; 

- определение способов межпредметной интеграции, обеспечи-

вающей достижение данных результатов (междисциплинарный модуль, инте-

гративные уроки и другое); 

- определение этапов и форм постепенного усложнения деятель-

ности обучающихся по овладению УУД; 

- разработка общего алгоритма (технологической схемы) урока, 

имеющего два целевых фокуса (предметный и метапредметный); 

- разработка основных подходов к конструированию задач на 

применение УУД; 

- конкретизация основных подходов к организации

 учебно-исследовательской и проектной деятельности обуча-

ющихся в рамках урочной и внеурочной деятельности; 

- разработка основных подходов к организации учебной дея-

тельности по формированию и развитию ИКТ-компетенций; 

- разработка комплекса мер по организации системы оценки дея-

тельности образовательной организации по формированию и развитию УУД 

у обучающихся; 



86  

- разработка методики и инструментария мониторинга успешно-

сти освоения и применения обучающимися УУД; 

- организация и проведение серии семинаров с учителями, рабо-

тающими на уровне начального общего образования, в целях реализации 

принципа преемственности в плане развития УУД; 

- организация и проведение систематических консультаций с пе-

дагогами-предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в обра-

зовательном процессе; 

- организация и проведение систематических консультаций с 

учителями-предметниками по проблемам, связанным с развитием УУД в об-

разовательном процессе; 

- организация и проведение методических семинаров с учителя-

ми-предметниками и педагогами-психологами по анализу и способам мини-

мизации рисков развития УУД у обучающихся; 

- организация разъяснительной (просветительской работы) с ро-

дителями (законными представителями) по проблемам развития УУД у обу-

чающихся. 

Рабочей группой реализовано несколько этапов с соблюдением необ-

ходимых процедур контроля, коррекции и согласования (конкретные проце-

дуры разрабатываются рабочей группой и утверждаются руководителем). 

На подготовительном этапе команда образовательной организации 

проводит следующие аналитические работы: 

- рассматривать, какие рекомендательные, теоретические, мето-

дические материалы могут быть использованы в данной образовательной ор-

ганизации для наиболее эффективного выполнения задач программы форми-

рования УУД; 

- определять состав детей с особыми образовательными потреб-

ностями, в том числе лиц, проявивших выдающиеся способности, детей с 

ОВЗ, а также возможности построения их индивидуальных образовательных 

траекторий; 
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- анализировать результаты обучающихся по линии развития 

УУД на предыдущем уровне; 

- анализировать и обсуждать опыт применения успешных прак-

тик, в том числе с использованием информационных ресурсов образователь-

ной организации. 

На основном этапе проводится работа по разработке общей стратегии 

развития УУД, организации и механизма реализации задач программы, могут 

быть описаны специальные требования к условиям реализации программы 

развития УУД. 

На заключительном этапе проводится обсуждение хода реализации 

программы на методических семинарах (возможно, с привлечением внешних 

консультантов из других образовательных, научных, социальных организа-

ций). 

В целях соотнесения формирования метапредметных результатов с ра-

бочими программами по учебным предметам образовательная организация 

на регулярной основе проводит методические советы для определения, как с 

учетом используемой базы образовательных технологий, так и методик, воз-

можности обеспечения формирования УУД, аккумулируя потенциал разных 

специалистов-предметников. 

В рамках очных заседаний методических объединений педагоги разра-

батывают технологическим схемам урока, имеющего два целевых фокуса: 

предметный и метапредметный; разрабатывают основные подходы к кон-

струированию учебных задач на применение универсальных учебных дей-

ствий с учетом предметной направленности. 
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2.3. Рабочая программа воспитания 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Programma_vospitaniya_25.pdf 

  

2.4. Программа коррекционной работы 

2.4.1. Цели, задачи и принципы построения ПКР 

 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1) адресована обучающимся с нарушениями речи, демонстрирующими го-

товность к получению основного общего образования в соответствии с до-

стигнутыми личностными, метапредметными и предметными результатами, 

определенными в ФАОП НОО (варианты 5.1) при совместном обучении с 

нормативно развивающимися сверстниками в те же сроки (5-9 классы) в 

условиях, учитывающих их особые образовательные потребности. 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 

5.1) предполагает обязательную реализацию ПКР в системе учебной и вне-

урочной деятельности при создании специальных условий, учитывающих 

особые образовательные потребности разных категорий обучающихся с тя-

желыми нарушениями речи и определяющих логику построения образова-

тельного процесса, его организацию, структуру и содержание на основе лич-

ностно ориентированного и индивидуально-дифференцированного подходов. 

Ценностные ориентиры ПКР связаны с тем, что реализация программы 

в ходе всего образовательно-коррекционного процесса способствует каче-

ственному образованию обучающихся с тяжелыми нарушениями речи с уче-

том их особых образовательных потребностей и индивидуальных особенно-

стей, достижение планируемых результатов основного общего образования. 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Programma_vospitaniya_25.pdf
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Цель ПКР: определение и реализация в образовательно-

коррекционном процессе комплексной системы педагогической, психолого-

педагогической и социально-педагогической помощи обучающимся с тяже-

лыми нарушениями речи для успешного освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы на основе компенсации первичных нару-

шений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ре-

сурсов социально-психологической адаптации личности обучающегося для 

самореализации в обществе. 

Задачи ПКР: 

✓ определение особых образовательных потребностей обучающихся 

с ТНР и оказание им специализированной помощи при освоении основной 

образовательной программы основного общего образования; 

✓ определение оптимальных специальных условий для получения 

основного общего образования обучающимися с ТНР, для развития их лич-

ностных, познавательных, коммуникативных способностей; 

✓ разработка и использование индивидуально-ориентированных 

коррекционных образовательных программ для обучающихся с ТНР; 

✓ реализация комплексного психолого-медико-социального сопро-

вождения обучающихся с ТНР (в соответствии с рекомендациями психолого-

медико- педагогической комиссии (ПМПК), психолого-педагогического кон-

силиума образовательной организации (ППк), индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации инвалида); 

✓ реализация комплексной системы мероприятий по социальной 

адаптации и профессиональной ориентации обучающихся с ТНР; 

✓ обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного про-

филя в комплексной работе с обучающимися с ТНР; 

✓ осуществление информационно-просветительской и консульта-

тивной работы с родителями (законными представителями) обучающихся с 

ТНР 
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Принципы, определяющие содержание ПКР: 

1. Единство диагностики и коррекции. Принцип отражает це-

лостность процесса оказания психолого-педагогической помощи, в том числе 

логопедической помощи обучающимся с ТНР. Это один из основополагаю-

щих принципов, так как эффективность коррекционной работы в большой 

мере зависит от качества проведенной диагностики. Данный принцип реали-

зуется в двух аспектах. Во-первых, началу осуществления коррекционной 

работы обязательно должен предшествовать этап прицельного комплексного 

диагностического обследования, на его основании составляется первичное 

заключение и формулируются цели и задачи коррекционно- развивающей 

работы. Во-вторых, реализация коррекционно-развивающей деятельности 

требует постоянного мониторинга достижений обучающегося в процессе 

коррекционной работы. Такой контроль позволяет внести необходимые кор-

рективы в задачи самой программы, вовремя изменить и дополнить методы и 

средства психолого-педагогического воздействия. 

2. Развитие. Принцип предполагает выделение в процессе коррек-

ционной работы тех задач, трудностей, этапов, которые находятся в зоне 

ближайшего развития обучающегося. 

3. Коррекционная направленность обучения, воспитания и раз-

вития обучающихся.  Принцип предполагает разработку специальных пе-

дагогических мероприятий, направленных на компенсацию или минимиза-

цию речевого дефекта, психического и физического развития обучающихся. 

4. Преемственность. Принцип обеспечивает создание единого об-

разовательно-коррекционного пространства при переходе от уровня началь-

ного общего образования к основному общему образованию, способствует 

достижению личностных, метапредметных и предметных результатов освое-

ния адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования, необходимых обучающимся с тяжелыми нарушениями 

речи для продолжения образования, социальной адаптации и интеграции в 

обществе. Принцип обеспечивает связь ПКР с другими разделами адаптиро-
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ванной основной общеобразовательной программы основного общего обра-

зования: программой формирования универсальных учебных действий, про-

граммой воспитания и социализации обучающихся. Принцип реализуется 

при обязательной преемственности в образовательно-коррекционном процес-

се в учебной и внеурочной деятельности, в том числе при проведении кор-

рекционно-развивающих занятий по программе коррекционной работы, а 

также в условиях семейного воспитания при взаимодействии всех участников 

образовательных отношений. 

5. Соблюдение интересов обучающихся с тяжелыми нарушени-

ями речи. Принцип определяет позицию педагогических работников, кото-

рые призваны решать проблемы обучающихся с максимальной пользой и в 

их интересах, в том числе в их качественном образовании с учетом особых 

образовательных потребностей. 

6. Непрерывность. Принцип гарантирует обучающемуся с тяже-

лыми нарушением речи и его родителям (законным представителям) непре-

рывность помощи до полного решения проблемы или определения подхода к 

ее решению. 

7. Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных 

условий для получения образования обучающимся с тяжелыми нарушениями 

речи с учетом их особых образовательных потребностей, имеющихся труд-

ностей в обучении и социализации. 

8. Комплексность и системность. Принцип комплексности и си-

стемности базируется на единстве процессов диагностики, обучения и кор-

рекции нарушений развития у обучающихся (с учетом их особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных особенностей). Реализация данного 

принципа предполагает: 

✓ создание в образовательной организации условий, учитывающих 

особые образовательные потребности обучающихся с тяжелыми нарушения-

ми речи; 

✓ реализация ПКР в процессе учебной и внеурочной деятельности, в 
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том числе при включении во внеурочную деятельность коррекционно-

развивающих курсов и дополнительных занятий в соответствии с Индивиду-

альным планом коррекционно- развивающей работы каждого обучающегося; 

✓ комплексное сопровождение каждого обучающегося с тяжелыми 

нарушением речи при систематическом взаимодействии всех участников об-

разовательных отношений; 

✓ создание комфортной психологической и социальной ситуации 

развития, обучения и воспитания с учетом психологических и социальных 

факторов в формировании личности, возрастных и индивидуальных особен-

ностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; 

✓ применение при необходимости специальных методов, приемов и 

средств обучения и воспитания, способствующих качественному освоению 

обучающимися с тяжелыми нарушениями речи образовательной программы; 

✓ обеспечение качественного развития речи (устной и письменной), 

максимальное обогащение речевой практики; 

✓ развитие учебно-познавательной деятельности, самостоятельности 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи; расширение их познаватель-

ных интересов; 

✓ обеспечение социальной адаптации обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, а на основе овладения ими социокультурными нормами и 

правилами, в том числе межличностного взаимодействия с окружающими 

людьми; 

✓ содействие приобщению обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи к здоровому образу жизни; 

✓ обеспечение профессиональной ориентации обучающихся с тяже-

лыми нарушениями речи с учетом их интересов, способностей, индивиду-

альных особенностей. 
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2.4.2. Перечень и содержание направлений работы 

 

Содержание ПКР определяется на основе решения ППк образователь-

ной организации, базирующегося на рекомендациях ПМПК, (ИПРА) каждого 

обучающегося, результатах его комплексного обследования. 

Направления коррекционной работы (диагностическое, коррекционно- 

развивающее и психопрофилактическое, консультативное, информационно- 

просветительское) раскрываются содержательно в разных организационных 

формах деятельности образовательной организации и отражают содержание 

системы комплексного психолого-педагогического сопровождения обучаю-

щихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Характеристика содержания направлений коррекционной работы. 

Диагностическое направление предполагает: 

✓ проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

при переходе на уровень основного общего образования (в начале обучения 

в 5 классе) с целью выявления его особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей; 

✓ выявление особых образовательных потребностей обучающихся с 

ТНР при освоении основной образовательной программы основного общего 

образования; 

✓ определение уровня актуального и зоны ближайшего развития 

обучающегося с ТНР, выявление его резервных возможностей; 

✓ изучение развития эмоционально-волевой, речевой сфер и лич-

ностных особенностей обучающихся; 

✓ изучение адаптивных возможностей и уровня социализации обу-

чающегося с ТНР; 

✓ проведение систематического мониторинга (текущий и промежу-

точный контроль) достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения образовательной программы, в том числе ПКР; 
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✓ проведение систематического мониторинга социальной ситуации и 

условий семейного воспитания. 

Диагностическое направление реализуется учителем-логопедом, педа-

гогом- психологом, социальным педагогом, педагогическими работниками, 

тьютором. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование включает: 

✓ изучение индивидуальных особенностей личности обучающегося с 

тяжелыми нарушениями речи, в том числе самооценки личности с учетом 

собственных возможностей,  способностей  и  ограничений;  стремления  

к  личностному саморазвитию и его реализации; межличностного взаимо-

действия (в коллективе сверстников, а также с окружающими людьми разно-

го возраста в процессе учебной и внеурочной деятельности на основе взаим-

ного уважения, толерантности, соблюдения социально значимых нравствен-

но - этических норм; сформированности оценочного отношения к своему по-

ведению и поступкам, а также к поведению и поступкам других; готовности 

обучающегося к здоровому образу жизни, готовности прийти на помощь, 

проявить внимание и доброжелательность, а также готовности к участию в 

жизни семьи, образовательной организации; резервов личностного развития; 

✓ изучение познавательной сферы обучающихся, включая мотива-

цию к учебно- познавательной деятельности, познавательные интересы; вы-

явление резервов активизации ее развития; 

✓ изучение особенностей овладения обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи словесной речью - письменной и устной, в том числе ее 

восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации; выявле-

ние резервов активизации развития у обучающихся с тяжелыми нарушения-

ми речи письменной и устной речи, в том числе ее восприятия и воспроизве-

дения; 

✓ изучение овладения обучающимися с тяжелыми нарушениями ре-

чи универсальными учебными действиями; выявление резервов активизации 

их развития; 
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✓ изучение достижения обучающимися с тяжелыми нарушениями 

речи планируемых результатов обучения по каждому учебному предмету, 

выявление причин трудностей в обучении и резервов их преодоления; 

✓ выявление у обучающихся с тяжелыми нарушениями речи особых 

способностей (одаренности) в определенных видах учебной и внеурочной де-

ятельности; 

✓ изучение готовности обучающихся обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи к осознанному выбору профессии, образовательной орга-

низации для получения профессионального и (или) среднего (полного) обра-

зования с учетом собственных интересов, возможностей, способностей и 

ограничений. 

Результаты комплексной диагностики и систематического мониторинга 

достижения каждым обучающимся планируемых результатов освоения обра-

зовательной программы, социальной ситуации и условий семейного воспита-

ния обсуждаются на заседании психолого-педагогического консилиума обра-

зовательной организации, отражаются в соответствующих рекомендациях (в 

том числе при необходимости, в рекомендации проведения дополнительного 

консультирования обучающегося в организациях образования, здравоохране-

ния, социальной защиты). 

На основе результатов комплексного обследования, а также рекомен-

даций ПМПК и ИПРА разрабатывается ―Индивидуальный план коррекцион-

но-развивающей работы обучающегося, который утверждается психолого-

педагогическим консилиумом образовательной организации. 

Коррекционно-развивающее и психопрофилактическое направление. 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы в си-

стеме реализации АООП ООО (вариант 5.1) отражается в следующей доку-

ментации: 

✓ индивидуальных планах коррекционно-развивающей работы, раз-

работанных для каждого обучающегося и утвержденных руководителем пси-

холого-педагогического консилиума образовательной организации; 
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✓ рабочих программах учебных предметов и планов каждого урока, 

проектируемых на основе личностно ориентированного и индивидуально-

дифференцированного подхода с учетом особенностей каждого обучающего-

ся; 

✓ рабочих программах коррекционно-развивающих курсов по про-

грамме коррекционной работы, включенных во внеурочную деятельность по 

решению психолого-педагогического консилиума образовательной органи-

зации на основе индивидуального плана коррекционно-развивающей рабо-

ты обучающегося‖ и направленных на обеспечение наиболее полноценного 

развития обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, их социальную адап-

тацию, преодоление трудностей в достижении планируемых результатов 

обучения, в овладении словесной речью (в письменной и устной формах, в 

том числе восприятием и воспроизведение устной речи), устной коммуника-

цией; 

✓ планах работы педагога-психолога, социального педагога, тьютора 

и других специалистов, проектируемых с учетом индивидуальных особенно-

стей каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи; 

✓ программе внеурочной деятельности, проектируемой на основе 

индивидуально- дифференцированного подхода. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы ежегодно 

составляется для каждого обучающегося с тяжелыми нарушениями речи. В 

течение учебного года может происходить корректировка индивидуального 

плана с учетом достижения обучающимся планируемых результатов. 

Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы обучающего-

ся содержит: 

✓ направления работы, определяемые ППК с учетом рекомендаций 

ПМПК (ИПРА), особых образовательных потребностей и индивидуальных 

особенностей каждого обучающегося, выявленных в процессе стартового 

комплексного психолого- педагогического обследования или мониторинга 

(периодического учета) достижения планируемых результатов образования, 
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в том числе ПКР; 

✓ описание содержания, организации, примерных сроков и плани-

руемых результатов работы по каждому направлению. 

Форма Индивидуального плана коррекционно-развивающей работы 

представлен в таблице 1. 

Обязательными направлениями коррекционно-развивающей работы, 

которые включаются в Индивидуальные планы каждого обучающегося, явля-

ется: 

✓ развитие восприятия и воспроизведения устной речи обучающихся 

как важного условия их наиболее полноценного развития, качественного об-

разования, социальной адаптации, коррекция недостатков устной и письмен-

ной речи; 

✓ коррекция и (или) развитие учебно-познавательной деятельности с 

целью обеспечения качественного достижения планируемых результатов об-

Таблица 1. Индивидуальный план коррекционно-развивающей работы 

Фамилия, имя, отчество (при наличии) обучающегося 

Класс 

Возраст обучающегося 

Логопедическое заключение 

Индивидуальные особенности обучающегося: 

Напра

вления кор-

рекционно- 

развиваю-

щей 

рабо-

ты 

Основ-

ное содер-

жание 

кор-

рекционно- 

развивающей 

работы 

Орга-

низацион ные 

формы 

кор-

рекционно- 

развивающей 

работы 

При-

мерные сро-

ки 

Пла-

нируемые 

результаты 

кор-

рекционно- 

развиваю-

щей работы 

Фами-

лия, имя, от-

чество (при 

наличии), 

долж-

ность педаго-

гического 

работ-

ника 
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разовательной программы (с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных особенностей обучающихся). 

Направления коррекционно-развивающей работы, в зависимости от 

индивидуальных особенностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, 

могут также включать: 

✓ развитие и коррекцию эмоциональной регуляции поведения 

и деятельности; профилактику и коррекцию отклоняющегося поведения, 

формирование социально приемлемых моделей поведения в различных жиз-

ненных ситуациях, формирование устойчивой личностной позиции по отно-

шению к неблагоприятному воздействию микросоциума; 

✓ развитие личностной сферы, развитие рефлексивной пози-

ции личности, расширение адаптивных возможностей личности, формирова-

ние зрелых личностных установок, способствующих оптимальной адаптации 

в условиях реальной жизненной ситуации; 

✓ развитие и коррекцию коммуникативной сферы, освоения 

сценариев общения в различных ситуациях общения, способов конструктив-

ного взаимодействия и сотрудничества в различных условиях; развитие по-

знавательной сферы; 

✓ предупреждение и преодоление вторичных вербальных и 

невербальных нарушений в структуре учебной деятельности обучающегося; 

✓ преодоление недостатков речевого развития, на формиро-

вание и развитие полноценной речевой деятельности; 

✓ психологическую поддержку обучающихся с ТНР. 

Направления коррекционно-развивающей работы могут быть расшире-

ны с учетом особых образовательных потребностей и индивидуальных осо-

бенностей обучающихся на основании рекомендаций ППк образовательной 

организации, базирующихся на рекомендациях ПМПК, ИПРА, результатах 

комплексной психолого-педагогической диагностики обучающихся. Занятия 

по коррекционно- развивающим курсам включаются во внеурочную деятель-

ность. 
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Программой коррекционной работы предусмотрен обязательный кор-

рекционно-развивающий курс: ―Индивидуальные и групповые логопедиче-

ские занятия, направленный на: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование 

полноценной речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представле-

ний, обеспечивающих функционирование механизмов письменной речи: 

в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение 

программного материала по разделу ―Русский язык и ―Литература, а также 

формирование умений работать с текстами любой направленности (в том 

числе гуманитарной, естественнонаучной, текстами задач и другими). 

Коррекционно-развивающий курс ―Индивидуальные и групповые ло-

гопедические занятия включает: 

Диагностический этап: 

✓ обследование обучающихся с 1 по 15 сентября и с 15 по 30 мая; 

✓ изучение и анализ данных об особых образовательных потребно-

стях обучающихся с ТНР, представленных в заключении психолого-медико-

педагогической комиссии; 

✓ комплексный сбор сведений об обучающихся с ТНР на основании 

диагностической информации от специалистов различного профиля; 

✓ выявление симптоматики и уровня речевого развития обучающихся 

с ТНР; 

✓ установление этиологии, механизма, структуры речевого наруше-

ния у обучающихся с ТНР; 

✓ анализ, обобщение диагностических данных для определения цели, 

задач, содержания, методов коррекционной помощи обучающимся с ТНР; 

Коррекционный этап. 

По итогам обследования обучающиеся делятся по группам, составля-

ются рабочие программы и график проведения логопедических занятий. 
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Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих за-

нятиях должен коррелировать с программным материалом по другим пред-

метам, но изучаться в практическом плане (без введения терминологии) и с 

опережением по сравнению с изучением теории. Мониторинг эффективности 

осуществляется, как правило, в конце учебного года. При необходимости мо-

ниторинг может осуществляться в более ранние сроки при необходимости 

внесения изменений в рабочую коррекционную программу обучающегося. 

Результаты мониторинга обсуждаются на ППК образовательной организа-

ции, на основании решения которого решается вопрос об адекватности вы-

бранной программы. 

Занятия по коррекционно-развивающему курсу ―Индивидуальные и 

групповые логопедические занятия‖ проводятся в форме индивидуальных, 

групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование полно-

ценных речемыслительных процессов, обеспечивающих полноценную рече-

вую деятельность обучающихся с ТНР, а также совершенствование их соци-

альной и учебной коммуникации и адаптации к условиям обучения на уровне 

основной общего образования. 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивиду-

ально, однако, каждый обучающийся должен посетить Коррекционно-

развивающие занятия учителя-логопеда по программе коррекционной работы 

(коррекционно-развивающий курс ―Индивидуальные и групповые логопеди-

ческие занятия) не реже 3 раз в неделю. 

Ориентировочная продолжительность занятий: 

- групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек - до 30 минут); 

- подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек - до 25 ми-

нут); 

- индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Коррекционно-развивающий курс

 ―Индивидуальные и групповые ло-

гопедические занятия ведет учитель-логопед. 
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Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы обуча-

ющегося может быть предусмотрена возможность проведения в процессе 

внеурочной деятельности дополнительных коррекционно-развивающих заня-

тий с учетом рекомендаций ПМПК и ИПРА обучающегося, а также в случа-

ях, связанных с особыми жизненными обстоятельствами (в том числе с дли-

тельной болезнью обучающего, проведением его медицинской реабилита-

ции), и в других ситуациях, требующих дополнительной, в том числе инди-

видуально ориентированной коррекционно-развивающей помощи. 

Направления, общее содержание и организацию дополнительных заня-

тий (сроки проведения, количество часов в неделю, формы проведения - ин-

дивидуально, парами или малыми группами) определяет психолого-

педагогический консилиум образовательной организации с учетом выявлен-

ных особых образовательных потребностей, индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося. 

В зависимости от направления коррекционно-развивающей работы на 

дополнительных коррекционно-развивающих занятиях, определенного для 

каждого обучающегося психолого-педагогическим консилиумом образова-

тельной организации, в ней могут участвовать учитель-логопед, учителя-

предметники и другие педагогические работники. 

Время, отведённое на коррекционно-развивающие курсы и дополни-

тельные коррекционно-развивающие занятия, не учитывается при определе-

нии максимально допустимой недельной нагрузки обучающихся, но учиты-

вается при определении объёмов финансирования, направляемых на реализа-

цию адаптированной основной общеобразовательной программы. 

Занятия коррекционно-развивающих курсов и дополнительные занятия 

в соответствии с индивидуальным планом коррекционно-развивающей рабо-

ты обучающегося, могут быть организованы модульно, в том числе на основе 

сетевого взаимодействия. 

Педагогические работники, осуществляющие образовательную дея-

тельность при проведении коррекционно-развивающих курсов, а также до-
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полнительных коррекционно-развивающих занятий разрабатывают индиви-

дуально ориентированные рабочие программы с учетом особых образова-

тельных потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся, про-

водят занятия в соответствии с расписанием, осуществляют стартовую диа-

гностику и мониторинг достижения обучающимися планируемых результа-

тов, анализ и оценку полученных данных, проводят консультативную и ин-

формационно-просветительскую работу. 

Рабочая программа коррекционно-развивающего курса должна иметь 

следующую структуру: 

✓ пояснительная записка; 

✓ общая характеристика коррекционно-развивающего курса; 

✓ цели изучения коррекционно-развивающего курса; 

✓ место коррекционно-развивающего курса в учебном плане; 

✓ основные содержательные линии программы коррекционно-

развивающего курса; 

✓ содержание коррекционно-развивающего курса (по классам); 

✓ планируемые результаты освоения коррекционно-развивающего 

курса. 

Консультативное направление. 

Данное направление работы обеспечивает выработку совместных обос-

нованных рекомендаций по основным направлениям работы с обучающими-

ся с ТНР, единых для всех участников образовательного процесса; консуль-

тирование специалистами педагогов по выбору индивидуально ориентиро-

ванных методов и приемов работы с обучающимися с ТНР отбора и адапта-

ции содержания предметных программ; консультативную помощь семье в 

вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения 

обучающегося с ТНР; консультационную поддержку и помощь, направлен-

ные на содействие свободному и осознанному выбору обучающимися с ТНР 

профессии, формы и места обучения в соответствии с 
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профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 

психофизиологическими особенностями. 

Консультативная работа включает разработку совместных рекоменда-

ций специалистами, работающими в образовательной организации, и родите-

лями (законными представителями) по реализации основных направлений 

коррекционно- развивающей работы с каждым обучающимся, выбору инди-

видуально ориентированных методов и приёмов образования; оказание кон-

сультативной помощи родителям (законным представителям) по вопросам 

семейного воспитания, образовательно-коррекционной работы. 

Консультативную работу осуществляют все педагогические работники 

образовательной организации. 

Рекомендуется составление совместного плана и отчета по консульта-

тивной работе, проводимой педагогическими работниками с обучающимися 

класса и их семьями (на четверть или полугодие). 

Форма плана консультативной работы представлена в таблице 2. 

Таблица 2. План консультативной работы 

Направ

ления кон-

сультатив-

ной 

работы 

Задачи 

консульта-

тивной 

работы 

Со-

держание 

консульта-

тивной 

работы 

Фор-

мы проведе-

ния 

кон-

сультатив-

ной работы 

Сроки 

проведения 

кон-

сультативной 

работы 

Фами-

лия, имя, 

отчество 

(при 

нали-

чии), долж-

ность 

педа-

гогического 

работника 
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Информационно-просветительское  направление. 

Данное направление предполагает информационную поддержку обра-

зовательной деятельности обучающихся с особыми образовательными по-

требностями, их родителей (законных представителей), педагогических ра-

ботников; различные формы просветительской деятельности (лекции, бесе-

ды, информационные стенды, печатные материалы), направленные на разъ-

яснение участникам образовательного процесса - обучающимся (как имею-

щим, так и не имеющим недостатки в развитии), их родителям (законным 

представителям), педагогическим работникам - вопросов, связанных с осо-

бенностями образовательного процесса и сопровождения обучающихся с 

ТНР, проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (за-

конных представителей) по разъяснению индивидуально-типологических 

особенностей различных категорий обучающихся с ТНР. 

Информационно-просветительская работа может проводиться с обуча-

ющимися, с педагогическими и другими работниками образовательных или 

иных организаций, включая в том числе организации дополнительного и 

профессионального образования, социальной сферы, здравоохранения, пра-

вопорядка, с родителями (законными представителями), представителями 

общественности. 

Информационно-просветительскую работу проводят все педагогиче-

ские работники образовательной организации. 

Форма плана информационно-просветительской работы представлена в 

таблице 3. 



105  

Напра

вления ин-

формацион-

но- просве-

тительской 

работы 

Задачи 

информаци-

онно- про-

светитель-

ской 

работы 

Со-

держание 

информаци-

онно 

- 

про-

светительско 

й работы 

Формы 

проведения 

информаци-

онно- про-

светительско 

й рабо-

ты 

Сроки 

проведения 

Фами-

лия, имя, от-

чество (при 

нали-

чии), долж-

ность 

педаго-

гического 

работника 

      

 

2.4.3. Механизмы реализации программы 

 

Для реализации требований к ПКР может быть создана рабочая группа, 

в которую наряду с основными педагогическими работниками целесообразно 

включить следующих специалистов, в зависимости от особенностей прояв-

ления нарушения и его динамики, в том числе на временной основе: педаго-

га-психолога, учителя- логопеда, других специалистов психолого-

педагогического сопровождения. 

ПКР может быть подготовлена рабочей группой образовательной орга-

низации поэтапно. 

На подготовительном этапе определяется нормативно-правовое обес-

печение коррекционной работы, анализируется состав обучающихся с ТНР в 

образовательной организации, их особые образовательные потребности; со-

поставляются результаты обучения этих обучающихся на предыдущем 

уровне образования; создается (систематизируется, дополняется) фонд мето-

дических рекомендаций по обучению данных категорий обучающихся с ТНР. 

На основном этапе разрабатываются общая стратегия обучения и вос-

питания обучающихся с ТНР, организация и механизм реализации коррекци-

Таблица 3. План информационно-просветительской работы 
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онной работы; раскрываются направления и ожидаемые результаты коррек-

ционной работы, описываются специальные требования к условиям реализа-

ции ПКР. Особенности содержания индивидуально-ориентированной работы 

могут быть представлены в рабочих коррекционных программах, которые 

прилагаются к ПКР. 

На заключительном этапе осуществляется внутренняя экспертиза про-

граммы, возможна ее доработка; проводится обсуждение хода реализации 

программы на школьных консилиумах, методических объединениях групп 

педагогических работников и специалистов, работающих с обучающимися с 

ТНР; принимается итоговое решение. 

Психолого-педагогическое сопровождение и медико-социальная по-

мощь оказывается обучающимся с тяжелыми нарушениями речи на основа-

нии заявления или согласия в письменной форме их родителей (законных 

представителей). 

Комплексное психолого-педагогическое сопровождение и медико- со-

циальная помощь обучающимся с тяжелыми нарушениями речи регламенти-

руются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом. Реализуется преимущественно во внеурочной деятельно-

сти. 

Одним из условий комплексного сопровождения и поддержки обуча-

ющихся является систематическое взаимодействие педагогических работни-

ков и других специалистов образовательной организации, представителей 

администрации и родителей (законных представителей). 

Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и 

единую стратегическую направленность работы с учётом вариативно-

деятельностной тактики педагогических работников, специалистов в области 

коррекционной педагогики, специальной психологии, медицинских работни-

ков организации, осуществляющей образовательную деятельность, других 

образовательных организаций и институтов 
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общества, реализующийся в единстве урочной, внеурочной и вне-

школьной деятельности. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимо-

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

развивающей работы‖ обучающихся и рабочих программах специальных 

коррекционно- развивающих курсов и, при необходимости, дополнительных 

коррекционно- развивающих занятий, в программах учебных предметов и 

внеурочной деятельности обучающихся, во взаимодействии внутри образо-

вательной организации, в сетевом взаимодействии с образовательными орга-

низациями в многофункциональном комплексе, а также с образовательными 

организациями дополнительного образования, здравоохранения, социальной 

защиты. 

Коррекционная работа в обязательной части реализуется в учебной 

урочной деятельности при освоении содержания основной образовательной 

программы. На каждом уроке учитель-предметник может поставить и решить 

коррекционно- развивающие задачи. Содержание учебного материала отби-

рается и адаптируется с учетом особых образовательных потребностей обу-

чающихся с ТНР. Освоение учебного материала этими обучающимися осу-

ществляется с помощью специальных методов и приемов. 

При наличии нелинейного расписания в учебной урочной деятельности 

возможно проведение уроков специалистами с обучающимися со сходными 

нарушениями из разных классов параллели по специальным предметам (раз-

делам), отсутствующим в учебном плане нормально развивающихся сверст-

ников. 

Также эта работа осуществляется в учебной внеурочной деятельности в 

группах класса, в группах на параллели, в группах на уровне образования по 

специальным предметам. 

В образовательной организации, с учётом особых образовательных по-

требностей обучающихся с тяжелыми нарушениями речи, педагогическими 

работниками совместно со всеми участниками образовательных отношений 
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могут быть разработаны индивидуальные учебные планы. Реализация инди-

видуальных учебных планов для обучающихся может осуществляться при 

дистанционной поддержке (с учётом возможностей каждого обучающегося), 

а также поддержке тьютора образовательной организации. 

 

2.4.4. Требования к условиям реализации программы 

 

Психолого-педагогическое  обеспечение: 

✓ обеспечение дифференцированных условий (оптимальный ре-

жим учебных нагрузок); 

✓ обеспечение психолого-педагогических условий реализации

 коррекционно- развивающей направленности образовательного 

процесса; 

✓ учет особых образовательных и социально-коммуникативных

 потребностей обучающихся, их индивидуальных особенностей; 

✓ соблюдение комфортного психоэмоционального режима; 

✓ восполнение пробелов в структуре речеязыковых средств, а также 

других компонентов языковой системы; 

✓ развитие и совершенствование полноценной речевой деятельности; 

✓ развитие мотивации общения и коммуникативных компетенций, 

необходимых для жизни человека в обществе, на основе планомерного вве-

дения в более сложную социальную среду; 

✓ расширение повседневного жизненного опыта, социальных кон-

тактов с другими людьми; 

✓ обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и 

охранительный режим, укрепление физического и психического здоровья, 

профилактика физических, умственных и психологических перегрузок обу-

чающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение. В процессе реализации ПКР 

могут быть использованы рабочие коррекционно-развивающие программы 
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психолого- педагогической и социально-педагогической направленности, ди-

агностический и коррекционно-развивающий инструментарий, необходимый 

для осуществления профессиональной деятельности в том числе учителя-

предметника, учителя-логопеда, педагога-психолога, социального педагога. 

Кадровое обеспечение. 

Учитель-логопед, проводящий коррекционно-развивающий курс 

―Индивидуальные и групповые логопедические занятия‖, должен иметь 

высшее профессиональное педагогическое образование в области логопедии. 

Лица, имеющие высшее педагогическое (психолого-педагогическое, 

психологическое) образование по другим профилям, для реализации данной 

программы должны пройти профессиональную переподготовку в области ло-

гопедии с получением диплома о профессиональной переподготовке уста-

новленного образца. 

Уровень квалификации работников образовательной организации для 

каждой занимаемой должности должен соответствовать квалификационным 

характеристикам по соответствующей должности. 

Обеспечивается систематическое повышение квалификации или пере-

подготовка работников образовательных организаций, реализующих АООП 

ООО (вариант 5.1). 

Педагогические работники образовательной организации, реализую-

щей АООП ООО (вариант 5.1), должны обладать профессиональными ком-

петенциями в области организации и осуществления образовательно-

коррекционной и воспитательной работы с обучающимися с тяжелыми 

нарушениями речи с учетом их особых образовательных потребностей, ин-

дивидуальных особенностей, проведения мониторинга достижения обучаю-

щимися планируемых личностных, метапредметных и предметных результа-

тов, анализа и оценки полученных данных, подготовки учебно-методической 

документации. 

МБОУ СОШ № 25 г. Кирова укомплектована следующими специали-

стами психолого- педагогического сопровождения: педагог-психолог, учи-
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тель-логопед, социальный педагог. 

Ассистенты, оказывающие техническую помощь обучающимся, отсут-

ствуют. 

Материально-техническое  обеспечение. 

Материально-техническое обеспечение заключается в создании надле-

жащей материально-технической базы, позволяющей обеспечить адаптивную 

и коррекционно-развивающую среду образовательной организации, в том 

числе надлежащие материально-технические условия, обеспечивающие воз-

можность проведения коррекционных курсов, дополнительных коррекцион-

но-развивающих занятий, организацию учебной и внеурочной деятельности в 

соответствии с особыми образовательными потребностями обучающихся. 

Информационное обеспечение. 

Необходимым условием реализации ПКР является создание информа-

ционной образовательной среды, на этой основе развитие при необходимо-

сти, временной дистанционной формы обучения с использованием современ-

ных информационно-коммуникационных технологий. 

Обязательным является создание системы широкого доступа педагоги-

ческих работников, обучающихся, их родителей (законных представителей) 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, учитывающих особенности и особые образова-

тельные потребности обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Результатом реализации указанных требований является создание ком-

фортной образовательной среды, обеспечивающей преемственность началь-

ного и основного уровней образования с учетом специфики проявления рече-

вых и неречевых дефектов у обучающихся с ТНР и проблемы их социализа-

ции, воспитание, обучение, развитие и социальную адаптацию и интеграцию 

обучающихся с ТНР, качество результатов освоения адаптированной основ-

ной образовательной программы основного общего образования, в соответ-
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ствии с требованиями, установленными ФГОС ООО. 

 

2.4.5. Планируемые результаты коррекционной работы 

 

ПКР предусматривает выполнение требований к результатам, опреде-

ленным ФГОС ООО с учетом особых образовательных потребностей обуча-

ющихся с тяжелыми нарушениями речи. 

Планируемые результаты коррекционной работы имеют дифференци-

рованный характер и могут определяться индивидуальными программами 

развития обучающихся с ТНР. 

В зависимости от формы организации коррекционно-развивающей ра-

боты планируются разные группы результатов (личностные, метапредмет-

ные, предметные), определяемые с учетом индивидуальных особенностей 

каждого обучающегося, его предыдущих индивидуальных достижений. 

Планируемые результаты реализации ПКР включают: 

✓ описание достижения каждым обучающимся сформированности 

конкретных качеств личности с учетом социокультурных норм и правил, 

способности к социальной адаптации в обществе; овладения универсальными 

учебными действиями (личностными, регулятивными, познавательными, 

коммуникативными); 

✓ достижения планируемых предметных результатов образования и 

результатов коррекционно-развивающих курсов в соответствии с ПКР, а 

также дополнительных коррекционно-развивающих занятий, рекомендован-

ных обучающемуся ППК образовательной организации с учетом рекоменда-

ций ПМПК и ИПРА; 

✓ анализ достигнутых результатов, выводы и рекомендации. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов 

ПКР предполагает: 

✓ проведение специализированного комплексного психолого-

педагогического обследования каждого обучающегося при переходе на уро-
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вень основного общего образования (стартовая диагностика в начале обуче-

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

✓ систематическое осуществление педагогических наблюдений в 

учебной и внеурочной деятельности; 

✓ проведение мониторинга социальной ситуации и условий семейно-

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

одного раза в полугодие); 

✓ изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педа-

гогических работников и родителей (законных представителей), а также при 

взаимодействии с общественными организациями, их представителей (про-

водится при переходе на уровень основного общего образования, а также не 

реже одного раза в полугодие). 

Изучение достижения каждым обучающимся планируемых результатов 

ПКР проводится педагогическими работниками в том числе учителями-

логопедами, педагогом-психологом, социальным педагогом, учителями-

предметниками, классными руководителями, воспитателями. 

В процессе изучения результатов ПКР используются диагностические 

методики и материалы мониторинга, разрабатываемые каждым педагогиче-

ским работником образовательной организации в соответствии с его функци-

ональными обязанностями, а также портфолио достижений обучающегося. 

При оценивании результатов коррекционной работы может использо-

ваться накопительная оценка  (на  основе  текущих  оценок)  собственных  

достижений обучающегося, оценка на основе его портфолио достижений, а 

также оценка в соответствии с критериями, определенными в каждой мето-

дике психолого- педагогического обследования. 

Оценка динамики личностных, метапредметных или иных результатов 

осуществляется в ходе мониторинга успешности освоения АООП ООО для 

обучающихся с ТНР на основе диагностики, осуществляемой специалистами, 

и может иметь количественно-качественный характер (бальная оценка, уров-

невая оценка, описание динамики речевого развития в речевой карте). 
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Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР 

принимает ППК образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося, разрабатывает рекомендации 

для дальнейшего обучения. 

В результате осуществления коррекционной программы у обучающих-

ся должен быть достигнут уровень сформированности устной и письменной 

речи, соответствующий возрастному уровню, или могут сохраняться мини-

мизированные проявления нарушений устной и письменной речи до уровня, 

позволяющего освоить базовый объем знаний и умений обучающихся в об-

ласти общеобразовательной подготовки. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Учебный план основного общего образования 

 

Учебный план образовательных организаций, реализующих образова-

тельную программу основного общего образования (далее – учебный план), 

обеспечивает реализацию требований ФГОС ООО, определяет общие рамки 

отбора учебного материала, формирования перечня результатов образования 

и организации образовательной деятельности. 

Учебный план: 

− фиксирует максимальный объём учебной нагрузки обучаю-

щихся; 

− определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, 

курсов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

− распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

Учебный план обеспечивает преподавание и изучение государственно-

го языка Российской Федерации, а также возможность преподавания и изу-

чения родного языка из числа языков народов Российской Федерации, в том 

числе русского языка как родного языка, государственных языков республик 

Российской Федерации. В случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации в сфере образования, предоставляет возможность 

обучения на государственных языках республик Российской Федерации и 

родном языке из числа языков народов Российской Федерации, возможность 

их изучения, а также устанавливает количество занятий. 

Вариативность содержания образовательных программ основного об-

щего образования реализуется через возможность формирования программ 

основного общего образования различного уровня сложности и направленно-

сти с учетом образовательных потребностей и способностей обучающихся, 

включая одаренных детей и детей с ОВЗ. 

Учебный план состоит из двух частей: обязательной части и части, 
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формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных для всех имеющих по данной программе государственную 

аккредитацию образовательных организаций, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение учебных предметов, 

учебных курсов, учебных модулей по выбору обучающихся, родителей (за-

конных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в том числе 

предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с целью удо-

влетворения различных интересов обучающихся, потребностей в физическом 

развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокультурные инте-

ресы, особые образовательные потребности обучающихся с ОВЗ. 

Время, отводимое на данную часть учебного плана, может быть ис-

пользовано на: 

− увеличение учебных часов, предусмотренных на

 изучение отдельных учебных предметов обязательной 

части, в том числе на углубленном уровне; 

− введение специально разработанных учебных курсов, 

обеспечивающих интересы и потребности участников образовательных от-

ношений, в том числе этнокультурные; 

− другие виды учебной, воспитательной, спортивной и иной де-

ятельности обучающихся. 

В интересах обучающихся с участием обучающихся и их семей могут 

разрабатываться индивидуальные учебные планы, в рамках которых форми-

руется индивидуальная траектория развития обучающегося (содержание 

учебных предметов, курсов, модулей, темп и формы образования). Реализа-

ция индивидуальных учебных планов, программ сопровождается тьюторской 

поддержкой. 
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Каждая образовательная организация самостоятельно определяет ре-

жим работы (5- дневная или 6-дневная учебная неделя) с учетом законода-

тельства Российской Федерации. 

Продолжительность учебного года основного общего образования со-

ставляет 34 недели. Количество учебных занятий за 5 лет не может состав-

лять менее 5058 академических часов и более 5848 академических часов. 

Максимальное число часов в неделю в 5, 6 и 7 классах при 5-дневной учеб-

ной неделе и 34 учебных неделях составляет 29, 30 и 32 часа соответственно. 

Максимальное число часов в неделю в 8 и 9 классах составляет 33 часа. При 

6-дневной учебной неделе в 5, 6, 7 классах – 32, 33, 35 часов соответственно, 

в 8 и 9 классах – 36 часов. 

Продолжительность учебных периодов составляет в первом полугодии 

не более 8 учебных недель; во втором полугодии – не более 10 учебных 

недель. Наиболее рациональным графиком 

является равномерное чередование периода учебного времени и кани-

кул. Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней. 

Продолжительность урока на уровне основного общего образования со-

ставляет 40 минут. Для классов, в которых обучаются дети с ОВЗ, – 40 ми-

нут. Во время занятий необходим перерыв для гимнастики не менее 2 минут. 

Недельный учебный план основного общего образования.
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Для обучающегося с ТНР может быть разработан индивидуальный 

учебный план как на весь период обучения по программе, так и на один год 

или иной срок. Данный индивидуальный план предусматривает решение од-

ной или нескольких из ниже указанных задач: 

усиление внимания к обязательным учебным дисциплинам, освоение 

которых может вызывать у данной группы обучающихся специфически обу-

словленные или индивидуально ориентированные трудности (за счёт часов 

части учебного плана, определяемой участниками образовательных отноше-

ний); 

проведение коррекционных курсов по программе коррекционной рабо-

ты и, при необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих за-

нятий в соответствии с ―Индивидуальным планом коррекционно-

развивающей работы‖ за счет часов внеурочной деятельности в объеме не 

менее 5 часов в неделю; 

организация и проведение индивидуальных консультаций педагогов по 

обязательным учебным дисциплинам, по темам и разделам, требующим осо-

бого внимания для пропедевтики возникновения специфически обусловлен-

ных или индивидуально ориентированных трудностей в обучении; 

реализация индивидуальной образовательной траектории с учетом ин-

тересов, склонностей, способностей (в том числе выдающихся), выбранного 

обучающимся профиля в обучении. 

В учебный план входят следующие обязательные предметные области 

и учебные предметы: 

• русский язык и литература (русский язык, литература); 

• иностранные языки (английский язык); 

• общественно-научные предметы (история, обществознание, 

география). Учебный предмет "История" включает в себя учебные курсы 

"История России" и "Всеобщая история"); 

• математика и информатика (математика, алгебра, геометрия, 

информатика). Учебный предмет "Математика" предметной области включа-
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ет в себя учебные курсы "Алгебра", "Геометрия", "Вероятность и статисти-

ка"); 

• основы духовно-нравственной культуры народов России (ОД-

НКНР); 

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

• искусство (изобразительное искусство, музыка); 

• технология (труд (технология)); 

• физическая культура (физическая культура); 

• основы безопасности и защиты Родины (ОБЗР). 

Для обучающихся с ТНР, физическое развитие которых приближается 

или соответствует возрастной норме, образовательная организация по согла-

сованию с родителями (их законными представителями) обучающегося впра-

ве делать выбор между учебным предметом ―Физическая культура‖ и 

―Адаптивная физическая культура‖. 

Общий объем аудиторной работы обучающихся за пять учебных лет не 

может составлять менее 5058 академических часов и более 5848 академи-

ческих часов в соответствии с требованиями к организации образовательно-

го процесса к учебной нагрузке при 5-дневной (или 6-дневной) учебной не-

деле, предусмотренными Гигиеническими нормативами и Санитарно- эпиде-

миологическими требованиями. 
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Общий объем аудиторной работы обучающихся с ОВЗ в случае увели-

чения срока обучения на один год не может составлять менее 6018 академи-

ческих часов за шесть учебных лет. 

Учебный план: 

• определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, кур-

сов и время, отводимое на их освоение и организацию; 

• распределяет учебные предметы, курсы, модули по классам и 

учебным годам. 

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

формируемой участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть учебного плана определяет состав учебных предме-

тов обязательных предметных областей и учебное время, отводимое на их 

изучение по классам (годам) обучения. 

Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных от-

ношений, определяет время, отводимое на изучение содержания образования, 

обеспечивающего реализацию интересов и потребностей обучающихся, их 

родителей (законных представителей), педагогического коллектива образова-

тельной организации. 

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

- увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение 

отдельных учебных предметов обязательной части; 

-



120  

ный план рассчитан на 5- дневную рабочую неделю. Продолжительность 

урока составляет 40 минут. 

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

(5–9 кл.), информатике (7-9 кл.) осуществляется деление классов на две груп-

пы с учетом норм по предельно допустимой наполняемости групп. 

 Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения 

результатов освоения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

предусмотренных образовательной программой. 

При организации промежуточной аттестации учащихся использу-

ется накопительный подход, который основывается на выведении годовой 

отметки успеваемости учащихся по всем предметам учебного плана на осно-

ве совокупности четвертных отметок (во 2- 

9 классах) и полугодовых отметок (в 10-11 классах), полученных уча-

щимся в течение учебного года. 
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При реализации АООП ООО для обучающихся с ТНР созданы специ-

альные условия, обеспечивающие освоение обучающимися содержания обра-

зовательной программы в полном объеме с учетом их особых образователь-

ных потребностей и особенностей здоровья. 

Учебный план АООП основного общего образования для обучаю-

щихся с ТНР (вариант 5.1) 

(на основе федерального недельного учебного плана основного об-

щего образования обучающихся с ТНР для 5-дневной учебной недели (1-

й вариант)) 

 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы 

 

Классы 

Количество часов в неделю 

Всего 

V VI VII VIII IX 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 21 

Литература 3 3 2 2 3 13 

Иностранные 

Языки 

Английский 

язык 
3 3 3 3 3 15 

Математика и 

информатика 

Математика (Б) 5 5    10 

Алгебра (Б)   3 3 3 9 

Геометрия (Б)   2 2 2 6 

Вероятность и 

статистика (Б) 
  1 1 1 3 

Информатика 

(Б) 
  1 1 1 3 

Общественно- 

научные предметы 

История 2 2 2 2 2,5 10,5 

Обществозна-

ние 
 1 1 1 1 4 

География 1 2 2 2 2 9 

Основы духов-

но- нравственной куль-

туры народов 

России 

Основы духов-

но- нравственной 

культуры народов 

России 

1 1    2 
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Естественно- 

научные предметы 

Физика (Б)   2 2 3 7 

Химия (Б)    3 2 5 

Биология (Б) 1 2 2 2 2 9 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1  4 

Изобразитель-

ное 

Искусство 

1 1 1   3 

Технология 
Труд 

(технология) 
1 1 1 1 1 5 

Физическая 

культура 

Физическая 

Культура 
2 2 2 2 2 10 

Основы 

безопасности и 

защиты Родины 

Основы 

безопасности

 и 

защиты Родины 

   1 1 2 

Итого 26 30 30 32 32,5 150,5 
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Часть, формируемая участниками 

образовательного процесса 

Факультативные курсы: 

     6,5 

Знай и люби родной язык 1  1 1 0,5  

Избранные вопросы математики 1  1    

Учебный предмет:       

Истоки 1      

Недельная нагрузка 2

9 

3

0 

3

2 

3

3 

3

3 

157 

Внеурочная деятельность (включая 

коррекционно-развивающую область) 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

1

0 

5338 

Коррекционный курс: ―Коррекционно- 

развивающие занятия: психокоррекционные 

(психологические 

и дефектологические) 

3 3 3 3 3  

Коррекционный курс: 

―Логопедические 

Занятия 

2 2 2 2 2  

Другие направления внеурочной дея-

тельности 

5 5 5 5 5  

 

При реализации учебного плана количество часов на физическую 

культуру составляет 2, третий час реализуется за счет часов части, формиру-

емой участниками образовательных отношений, внеурочной деятельности и 

(или) за счёт посещения обучающимися спортивных секций, школьных спор-

тивных клубов, включая использование учебных модулей по видам спорта. 

При реализации модуля «Введение в Новейшую историю России» в 

курсе «История России» количество часов на изучение учебного предмета 

«История» в 9 классе увеличено на 17 учебных часов. 

Учебный план определяет формы проведения промежуточной атте-

стации отдельной части или всего объёма учебного предмета, курса, дисци-

плины (модуля) образовательной программы, в соответствии с порядком, 

установленным образовательной организацией. 

Суммарный объём домашнего задания по всем предметам для каждо-
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го класса не должен превышать продолжительности выполнения 2 часа – для 

5 класса, 2,5 часа – для 6-8 классов, 3,5 часа – для 9 класса. Образовательной 

организацией осуществляется координация и контроль объёма домашнего 

задания обучающихся каждого класса по всем предметам в соответствии с 

санитарными нормами. 
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3.2 . Календарный учебный график 

 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учеб-

ным четвертям. Каждая образовательная организация самостоятельно опре-

деляет режим работы (5-дневная или 6- дневная учебная неделя) с учетом за-

конодательства Российской Федерации. 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеоб-

разовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №25» города Кирова составлен 

в соответствии со следующими нормативными документами: 

✓ Законом РФ «Об образовании» (в части ст.15, 32 п.8); 

✓ Санитарно-эпидемиологическими  правилами  и  нормати-

вами  СанПиН  2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспита-

ния и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 г. №28 (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 г. 

№61573); 

✓ Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного 

учреждения «Средняя общеобразовательная школы №25» города Кирова; 

✓ региональным календарным учебным графиком на 2024-2025 

учебный год (вариант 1). 

Режим организации учебных занятий 

✓ 5-тидневная учебная неделя с двумя выходными днями в 

субботу и воскресенье в 7 классах; 

✓ 6-тидневная учебная неделя с одним выходным днём в воскре-

сенье в 8-9 классах. 

Продолжительность учебного года при получении основного общего 

образования составляет 34 недели. 

Учебный год в средней общеобразовательной школе №25 г. 

Кирова начинается 2 сентября 2024 года. 
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Окончание учебного года в 5-8 классах – 27 мая 2025 года. Для 9 клас-

сов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с распи-

санием государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в календарном учебном графи-

ке предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. 

Продолжительность каникул должна составлять не менее 7 календарных 

дней. 

Распределение учебного и каникулярного времени по четвертям в 

2024-2025 учебном году 

 

Чет-

верть 

 

Начало и окончание четверти 

Количество учеб-

ных недель 

Каникулы 

Начало и 

окончание 

Количество 

календарных 

дней 

 

I 

2 сентября – 27 октября 

2024 года 

 

8 недель 

Осенние 28 

октября – 

4 ноября 

2024 года 

 

8 дней 

 

II 

 

5 ноября – 30 декабря 

2024 года 

 

8 недель 

Зимние 31 

декабря 

2024 года – 

8 января 

2025 года 

 

9 дней 

 

 

 

III 

 

 

9 января – 15 марта 2025 

года 

 

 

 

9,5 недель 

Дополни-

тельные 

в 1 классах 

10-16 февраля 

2025 года 

 

7 дней 

Весенние 

17 марта – 

23 марта 

2025 года 

 

7 дней 

IV 24 марта – 27 мая 

2025 года 

8,5 недель Летние 

с 28 мая 

2025 года 
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Итого 

 33 недели 

в 1 классах 

34 недели 

во 2-11 

классах 

 31 день 

в 1 классах 

24 дня 

во 2-11 

классах 

             Продолжительность урока составляет 40 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет не менее 10 

минут, большой перемены (после 2 или 3 урока) – 20 минут. Вместо одной 

большой перемены допускается после 2 и 3 уроков устанавливать две пере-

мены по 20 минут каждая. 

Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятель-

ностью должна составлять не менее 20-30 минут, за исключением обучаю-

щихся с ОВЗ, обучение которых осуществляется по специальной индивиду-

альной программе развития. 

РАСПИСАНИЕ ЗВОНКОВ НА 2024–2025 УЧЕБНЫЙ ГОД 

I СМЕНА 

1. 8.00 – 8.40 

2. 8.55 – 9.35 

3. 9.50 – 10.30 

4. 10.45 – 11.25 

5. 11.45 – 12.25 

6. 12.30 – 13.10 

7. 13.15 – 13.55 

II СМЕНА 

0. 13.15 – 13.55 

1. 14.10 – 14.50 

2. 15.05 – 15.45 

3. 16.00 – 16.40 

4. 17.00 – 17.40 

5. 17.45 – 18.25 

6. 18.30 – 19.10 

 

Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной ум-

ственной работоспособности обучающихся и шкалы трудности учебных 

предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в те-

чение учебной недели, при этом объём максимально допустимой нагрузки в 

течение дня составляет: 
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- для обучающихся 5 и 6 классов – не более 6 уроков, для обучаю-

щихся 7-9 классов – не более 7 уроков. 

- Занятия начинаются не ранее 8 часов утра и заканчиваются в 1910 

часов. 

Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного 

образования планируют на дни с наименьшим количеством обязательных 

уроков. Между началом факультативных (дополнительных) занятий и по-

следним уроком необходимо организовывать перерыв продолжительностью 

не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составля-

ется с учётом мнений участников образовательных отношений, региональ-

ных и этнокультурных традиций, плановых мероприятий учреждений куль-

туры региона и определяет чередование учебной деятельности (урочной и 

внеурочной) и плановых перерывов при получении образования для отдыха и 

иных социальных целей (каникул) по календарным периодам учебного года. 

Распределение классов по сменам в 2024-2025 учебном году: 

I смена – 5, 7, 9 классы – всего 23 класса. 

II смена – 6, 8 классы – всего 15 классов. 

Продолжительность учебного 2024-2025 года в 7-9 классах – 34 недели. 

Продолжительность каникул для обучающихся 7-9 классов – 24 календарных 

дня. 

Сроки проведения промежуточной аттестации 

Учебный период 5-9 классы 

1 четверть 21.10.2024 г. – 26.10.2024 г. 

2 четверть 16.12.2024 г. – 21.12.2024 г. 

3 четверть 05.03.2025 г. – 13.03.2025 г. 

4 четверть 12.05.2025  – 17.05.2025 г. 
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3.3. План внеурочной деятельности 

 

Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых ре-

зультатов освоения основной образовательной программы (личностных, ме-

тапредметных и предметных) и осуществляется в формах, отличных от уроч-

ной. 

Внеурочная деятельность является неотъемлемой и обязательной ча-

стью основной общеобразовательной программы. 

План внеурочной деятельности представляет собой описание целост-

ной системы функционирования образовательной организации в сфере вне-

урочной деятельности и может включать в себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образователь-

ной программы (учебные курсы, учебные модули по выбору обучающихся, 

родителей (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся, в 

том числе предусматривающие углубленное изучение учебных предметов, с 

целью удовлетворения различных интересов обучающихся, потребностей в 

физическом развитии и совершенствовании, а также учитывающие этнокуль-

турные интересы, особые образовательные потребности обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной 

грамотности (читательской, математической, естественнонаучной, финансо-

вой) обучающихся (интегрированные курсы, метапредметные кружки, фа-

культативы, научные сообщества, в том числе направленные на реализацию 

проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способно-

стей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, самореа-

лизации обучающихся, в том числе одаренных, через организацию социаль-

ных практик (в том числе волонтёрство), включая общественно полезную де-

ятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, 

формирование предпринимательских навыков, практическую подготовку, 

использование возможностей организаций дополнительного образования, 
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профессиональных образовательных организаций и социальных партнеров в 

профессионально-производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию ком-

плекса воспитательных мероприятий на уровне образовательной организа-

ции, класса, занятия, в том числе в творческих объединениях по интересам, 

культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и этниче-

ской специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности учениче-

ских сообществ (подростковых коллективов), в том числе ученических клас-

сов, разновозрастных объединений по интересам, клубов; детских, подрост-

ковых и юношеских общественных объединений, организаций и других; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное 

обеспечение учебной деятельности (организационные собрания, взаимодей-

ствие с родителями по обеспечению успешной реализации образовательной 

программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педаго-

гической поддержки обучающихся (проектирование индивидуальных обра-

зовательных маршрутов, работа тьюторов, педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благо-

получия обучающихся в пространстве общеобразовательной организации 

(безопасности жизни и здоровья обучающихся, безопасных межличностных 

отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, профилакти-

ки различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия обучающего-

ся с окружающей средой, социальной защиты обучающихся). 

Для достижения целей и задач внеурочной деятельности используется 

все многообразие доступных объектов отечественной культуры, в том числе 

наследие отечественного кинематографа. 

Наследие отечественного кинематографа может использоваться как в 

качестве дидактического материала при реализации курсов внеурочной дея-



131 

 

тельности, так и быть основой для разработки курсов внеурочной деятельно-

сти, посвященной этому виду отечественного искусства. 

Содержание плана внеурочной деятельности. Количество часов, вы-

деляемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

уровне основного общего образования не более 1750 часов, в год – не более 

350 часов. 

Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), 

реализуемой через внеурочную деятельность, определяется за пределами ко-

личества часов, отведенных на освоение обучающимися учебного плана, но 

не более 10 часов. Для недопущения перегрузки обучающихся допускается 

перенос образовательной нагрузки, реализуемой через внеурочную деятель-

ность, на периоды каникул, но не более 1/2 количества часов. Внеурочная де-

ятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках тематиче-

ских программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной 

организации или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и 

другие). 

При этом расходы времени на отдельные направления плана внеуроч-

ной деятельности могут отличаться: 

− на внеурочную деятельность по учебным предметам (включая 

занятия физической культурой и углубленное изучение предметов) ежене-

дельно – от 2 до 4 часов; 

− на внеурочную деятельность по формированию функцио-

нальной грамотности – от 1 до 2 часов; 

− на внеурочную деятельность по развитию личности, ее спо-

собностей, удовлетворения образовательных потребностей и интересов, са-

мореализации обучающихся еженедельно от 1 до 2 часов; 

− на деятельность ученических сообществ и воспитательные 

мероприятия целесообразно еженедельно предусмотреть от 2 до 4 часов, при 

этом при подготовке и проведении коллективных мероприятий в классе или 

общешкольных мероприятий за 1–2 недели может быть использовано до 20 
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часов (бюджет времени, отведенного на реализацию плана внеурочной дея-

тельности); 

− на организационное обеспечение учебной деятельности, осу-

ществление педагогической поддержки социализации обучающихся и обес-

печение их благополучия еженедельно – от 2 до 3 часов. 

Общий объём внеурочной деятельности составляет 5 часов в неделю. 

Один час в неделю рекомендуется отводить на внеурочное занятие 

«Разговоры о важном». 

Внеурочные занятия «Разговоры о важном» направлены на развитие 

ценностного отношения обучающихся к своей родине – России, населяющим 

ее людям, ее уникальной истории, богатой природе и великой культуре. Вне-

урочные занятия «Разговоры о важном» должны быть направлены на форми-

рование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, не-

обходимой ему для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

Основной формат внеурочных занятий «Разговоры о важном» – раз-

говор и (или) беседа с обучающимися. Основные темы занятий связаны с 

важнейшими аспектами жизни человека в современной России: знанием род-

ной истории и пониманием сложностей современного мира, техническим 

прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной 

культуре и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношени-

ем к окружающим и ответственным отношением к собственным поступкам. 

При реализации плана внеурочной деятельности должна быть преду-

смотрена вариативность содержания внеурочной деятельности с учетом об-

разовательных потребностей и интересов обучающихся. 

В зависимости от задач на каждом этапе реализации основной образо-

вательной программы количество часов, отводимых на внеурочную деятель-

ность, может изменяться. Выделение часов на внеурочную деятельность мо-

жет различаться в связи с необходимостью преодоления противоречий и раз-

решения проблем, возникающих в том или ином ученическом коллективе. 

В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской 
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общественности, интересов и запросов детей и родителей в образовательной 

организации могут реализовываться различные модели плана внеурочной де-

ятельности: 

− модель плана с преобладанием учебно-познавательной дея-

тельности, когда наибольшее внимание уделяется внеурочной деятельности 

по учебным предметам и организационному обеспечению учебной деятель-

ности;  

− модель плана с преобладанием педагогической поддержки 

обучающихся и работы по обеспечению их благополучия в пространстве об-

щеобразовательной организации; 

− модель плана с преобладанием деятельности ученических со-

обществ и воспитательных мероприятий. 

Формы реализации внеурочной деятельности образовательная органи-

зация определяет самостоятельно. 

Формы внеурочной деятельности должны предусматривать актив-

ность и самостоятельность обучающихся, сочетать индивидуальную и груп-

повую работу; обеспечивать гибкий режим занятий (продолжительность, по-

следовательность), переменный состав обучающихся, проектную и исследо-

вательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в 

музеи, парки, на предприятия и другие), походы, деловые игры и другое. 

В зависимости от конкретных условий реализации основной общеоб-

разовательной программы, числа обучающихся и их возрастных особенно-

стей допускается формирование учебных групп из обучающихся разных 

классов в пределах одного уровня образования. 

В целях реализации плана внеурочной деятельности образовательной 

организацией может предусматриваться использование ресурсов других ор-

ганизаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополни-

тельного образования соответствующей направленности, осуществляющих 

лицензированную образовательную деятельность, профессиональные образо-

вательные организации, образовательные организации высшего образования, 
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научные организации и иные организации, обладающие необходимыми ре-

сурсами. 
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План внеурочной деятельности на 2024-2025 учебный год 

 

Название 5А 5Б 5В 5Г 5Д 5Е 

«Разгово-

ры о важном» 

Козлова 

Е.Л. 

Царего-

родцева В.Ю. 

Попова 

Е.Л. 

Сувори-

на В.В. 

Козлова 

Д.О. 

Овчарук 

В.А. 

«Решаем 

проектные зада-

чи» 

Козлова 

Е.Л. 

Царего-

родцева В.Ю. 

Попова 

Е.Л. 

Сувори-

на В.В. 

Козлова 

Д.О. 

Овчарук 

В.А. 

«Учимся 

для жизни» 

Козлова 

Е.Л. 

Царего-

родцева В.Ю. 

Попова 

Е.Л. 

Сувори-

на В.В. 

Козлова 

Д.О. 

Овчарук 

В.А. 

«Россия – 

мои горизонты» 

Козлова 

Е.Л. 

Царего-

родцева В.Ю. 

Попова 

Е.Л. 

Сувори-

на В.В. 

Козлова 

Д.О. 

Овчарук 

В.А. 

«Здесь от-

чий дом и здесь 

моё начало» 

Козлова 

Е.Л. 

Царего-

родцева В.Ю. 

Попова 

Е.Л. 

Сувори-

на В.В. 

Козлова 

Д.О. 

Овчарук 

В.А. 

Название 5Ж 5З 5И 5К 5Л  

«Разгово-

ры о важном» 

Луппова 

Л.С. 

Шура-

кова М.А. 

Ракова 

Е.О. 

Руден-

ченко А.В. 

Луппова 

А.Д. 
 

«Решаем 

проектные зада-

чи» 

Луппова 

Л.С. 

Шура-

кова М.А. 

Ракова 

Е.О. 

Руден-

ченко А.В. 

Луппова 

А.Д. 
 

«Учимся 

для жизни» 

Луппова 

Л.С. 

Шура-

кова М.А. 

Ракова 

Е.О. 

Руден-

ченко А.В. 

Луппова 

А.Д. 
 

«Россия – 

мои горизонты» 

Луппова 

Л.С. 

Шура-

кова М.А. 

Ракова 

Е.О. 

Руден-

ченко А.В. 

Луппова 

А.Д. 
 

«Здесь от-

чий дом и здесь 

моё начало» 

Луппова 

Л.С. 

Шура-

кова М.А. 

Ракова 

Е.О. 

Руден-

ченко А.В. 

Луппова 

А.Д. 
 

Название 6А 6Б 6В 6Г 6Д 6Е 

«Разгово-

ры о важном» 

Титова 

И.В. 

Варсла-

ван И.А. 

Подо-

плелова Н.С. 

Домра-

чева Г.Н. 

Шаба-

лина О.Ал. 

Ягови-

тина Е.П. 

«Решаем 

проектные зада-

чи» 

Титова 

И.В. 

Варсла-

ван И.А. 

Подо-

плелова Н.С. 

Домра-

чева Г.Н. 

Шаба-

лина О.Ал. 

Ягови-

тина Е.П. 

«Учимся 

для жизни» 

Титова 

И.В. 

Варсла-

ван И.А. 

Подо-

плелова Н.С. 

Домра-

чева Г.Н. 

Шаба-

лина О.Ал. 

Ягови-

тина Е.П. 

«Россия – Титова Варсла- Подо- Домра- Шаба- Ягови-
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мои горизонты» И.В. ван И.А. плелова Н.С. чева Г.Н. лина О.Ал. тина Е.П. 

«Здесь от-

чий дом и здесь 

моё начало» 

Титова 

И.В. 

Варсла-

ван И.А. 

Подо-

плелова Н.С. 

Домра-

чева Г.Н. 

Шаба-

лина О.Ал. 

Ягови-

тина Е.П. 
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Название 6Ж 6Л 6М    

«Разгово-

ры о важном» 

Луппова 

А.Д. 

Сувори-

на В.В. 

Даров-

ских О.В. 

   

«Решаем 

проектные задачи» 

Луппова 

А.Д. 

Сувори-

на В.В. 

Даров-

ских О.В. 

   

«Учимся 

для жизни» 

Луппова 

А.Д. 

Сувори-

на В.В. 

Даров-

ских О.В. 

   

Профори-

ента- ционная работа 

Луппова 

А.Д. 

Сувори-

на В.В. 

Даров-

ских О.В. 

   

«Здесь от-

чий дом и здесь моё 

начало» 

Луппова 

А.Д. 

Сувори-

на В.В. 

Даров-

ских О.В. 

   

Название 7А 7Б 7В 7Г 7

Д 

7Е 

«Разгово-

ры о важном» 

Исупова 

А.Д. 

Мезен-

цева О.А. 

Пьянко-

ва М.А. 

Кислен-

ко М.С. 

В

охминцева 

А.И. 

Уланова 

И.Г. 

«Решаем 

проектные задачи» 

Исупова 

А.Д. 

Мезен-

цева О.А. 

Пьянко-

ва М.А. 

Кислен-

ко М.С. 

В

охминцева 

А.И. 

Уланова 

И.Г. 

«Учимся 

для жизни» 

Исупова 

А.Д. 

Мезен-

цева О.А. 

Исупова 

А.Д. 

Кислен-

ко М.С. 

В

охминцева 

А.И. 

Уланова 

И.Г. 

«Россия – 

мои горизонты» 

Исупова 

А.Д. 

Мезен-

цева О.А. 

Пьянко-

ва М.А. 

Кислен-

ко М.С. 

В

охминцева 

А.И. 

Уланова 

И.Г. 

«Здесь от-

чий дом и 

здесь моё 

начало» 

Исупова 

А.Д. 

Мезен-

цева О.А. 

Пьянко-

ва М.А. 

Кислен-

ко М.С. 

В

охминцева 

А.И. 

Уланова 

И.Г. 

Название 8А 8Б 8В 8Г 8

Д 

8Е 

«Разгово-

ры о важном» 

Булано-

ва С.Г. 

Шаба-

лина О.Ан. 

Череми-

синова И.С. 

Колчина 

К.В. 

К

олчина К.В. 

Холкина 

Е.В. 

«Решаем 

проектные задачи» 

Булано-

ва С.Г. 

Шаба-

лина О.Ан. 

Череми-

синова И.С. 

Колчина 

К.В. 

К

олчина К.В. 

Холкина 

Е.В. 

«Учимся Булано- Шаба- Череми- Колчина К Холкина 
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для жизни» ва С.Г. лина О.Ан. синова И.С. К.В. олчина К.В. Е.В. 

«Россия – 

мои горизонты» 

Булано-

ва С.Г. 

Шаба-

лина О.Ан. 

Череми-

синова И.С. 

Колчина 

К.В. 

К

олчина К.В. 

Холкина 

Е.В. 

«Здесь от-

чий дом и здесь моё 

начало» 

Булано-

ва С.Г. 

Шаба-

лина О.Ан. 

Череми-

синова И.С. 

Колчина 

К.В. 

К

олчина К.В. 

Холкина 

Е.В. 

Название 9А 9Б 9В 9Г 9

Д 

9Е 

«Разгово-

ры о важном» 

Пискун 

М.В. 

Ску-

тельник М.М. 

Потапо-

вич Н.И. 

Яшини-

на С.Л. 

М

езенцева 

О.А. 

Яшини-

на С.Л. 

«Решаем 

проектные задачи» 

Пискун 

М.В. 

Ску-

тельник М.М. 

Потапо-

вич Н.И. 

Яшини-

на С.Л. 

М

езенцева 

О.А. 

Яшини-

на С.Л. 

«Учимся 

для жизни» 

Пискун 

М.В. 

Ску-

тельник М.М. 

Потапо-

вич Н.И. 

Яшини-

на С.Л. 

М

езенцева 

О.А. 

Яшини-

на С.Л. 

«Россия – 

мои горизонты» 

Пискун 

М.В. 

Ску-

тельник М.М. 

Потапо-

вич Н.И. 

Яшини-

на С.Л. 

М

езенцева 

О.А. 

Яшини-

на С.Л. 

«Здесь от-

чий дом и здесь моё 

начало» 

Пискун 

М.В. 

Ску-

тельник М.М. 

Потапо-

вич Н.И. 

Яшини-

на С.Л. 

М

езенцева 

О.А. 

Яшини-

на С.Л. 

 

3.4. Календарный план воспитательной работы 

 

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Plan_setka_obscheshkol_

24_25.pdf 

 

3.5. Требования к условиям работы с обучающимися с ОВЗ 

 

Требования к организации среды для обучающихся с ОВЗ определен-

ной нозологической группы отражаются в АООП ООО. 

Для реализации воспитательной работы с обучающимися с ОВЗ со-

здаются специальные условия в соответствии с психофизическими особенно-

https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Plan_setka_obscheshkol_24_25.pdf
https://sch25kirov.gosuslugi.ru/netcat_files/30/69/Plan_setka_obscheshkol_24_25.pdf
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стями таких обучающихся. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с ОВЗ являются: 

обеспечение включенности обучающихся с ОВЗ во все виды деятель-

ности в доступных для них пределах; 

стимулирование стремления обучающихся к самостоятельности, неза-

висимости в быту, мобильности; 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окру-

жающими для их успешной социальной адаптации и интеграции в социум; 

формирование доброжелательного отношения к обучающимся и их 

семьям со стороны всех участников образовательных отношений; 

построение воспитательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей и возможностей каждого обучающегося; 

обеспечение психолого-педагогической поддержки семей обучающихся, содействие повышению уровня их педагогической, психологической, медико-социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с ОВЗ необходимо ориен-

тироваться на: формирование личности обучающегося с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию мето-

дов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения 

обучающихся и их сверстников, с использованием адекватных вспомогатель-

ных средств и педагогических приемов, организацией совместных форм ра-

боты воспитателей, педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-

дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятель-

ности обучающихся. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений актив-

ной жизненной позиции обучающихся 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и соци-

альной успешности обучающихся призвана способствовать формированию у 

обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, инициатив-

ность, максимально вовлекать их в совместную деятельность в воспитатель-

ных целях. 
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Система проявлений активной жизненной позиции и поощрения соци-

альной успешности обучающихся строится на принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучаю-

щихся о награждении, проведение награждений в присутствии значительного 

числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу общеобразо-

вательной организации, качеству воспитывающей среды, символике общеоб-

разовательной организации; 

прозрачности правил поощрения (наличие положения о награждениях, 

неукоснительное следование порядку, зафиксированному в этом документе, 

соблюдение справедливости при выдвижении кандидатур); 

регулирования частоты награждений (недопущение избыточности в 

поощрениях, чрезмерно больших групп поощряемых и другое); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использова-

ние индивидуальных и коллективных наград дает возможность стимулиро-

вать индивидуальную и коллективную активность обучающихся, преодоле-

вать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и 

не получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родите-

лей (законных представителей) обучающихся, представителей родительского 

сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом наличия уче-

нического самоуправления), сторонних организаций, их статусных предста-

вителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград 

позволяет продлить стимулирующее действие системы поощрения). 

Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучаю-

щихся и социальной успешности (формы могут быть изменены, их состав 

расширен): индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотвори-

тельная поддержка. 

Ведение портфолио отражает деятельность обучающихся при ее орга-
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низации и регулярном поощрении классными руководителями, поддержке 

родителями (законными представителями) по собиранию (накоплению) ар-

тефактов, фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных дости-

жений, достижений в группе, участия в деятельности (грамоты, поощритель-

ные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, участвовав-

шего в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение 

портфолио класса. 

Рейтинги формируются через размещение имен (фамилий) обучаю-

щихся или названий (номеров) групп обучающихся, классов в последова-

тельности, определяемой их успешностью, достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся 

(классов) может заключаться в материальной поддержке проведения в обра-

зовательной организации воспитательных дел, мероприятий, проведения 

внешкольных мероприятий,   различных форм совместной деятельности вос-

питательной направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в 

помощи обучающихся, семей, педагогических работников. Благотворитель-

ность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их дея-

тельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благо-

творителей, в том числе из социальных партнеров, их статус, акции, деятель-

ность должны соответствовать укладу общеобразовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываться с представителями 

родительского сообщества во избежание деструктивного воздействия на вза-

имоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с це-

левыми ориентирами результатов воспитания, личностными результатами 

обучающихся на уровне основного общего образования, установленными 

ФГОС ООО. 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образователь-
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ной организации является ежегодный самоанализ воспитательной работы с 

целью выявления основных проблем и последующего их решения с привле-

чением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в кален-

дарный план воспитательной работы. 

Основные принципы самоанализа воспитательной работы 

взаимное уважение всех участников образовательных отношений; 

приоритет анализа сущностных сторон воспитания ориентирует на 

изучение прежде всего не количественных, а качественных показателей, та-

ких как сохранение уклада образовательной организации, содержание и раз-

нообразие деятельности, стиль общения, отношений между педагогическими 

работниками, обучающимися и родителями; 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на ис-

пользование его результатов для совершенствования воспитательной дея-

тельности педагогических работников (знания и сохранения в работе цели и 

задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватно-

го подбора видов, форм и содержания совместной деятельности с обучаю-

щимися, коллегами, социальными партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития 

обучающихся ориентирует на понимание того, что личностное развитие - это 

результат как организованного социального воспитания, в котором образова-

тельная организация участвует наряду с другими социальными институтами, 

так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса 

Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся динамика личностного развития обучающихся в каждом классе. 

Анализ проводится классными руководителями вместе с заместителем 

директора по воспитательной работе (советником директора по воспитанию, 

педагогом-психологом, социальным педагогом (при наличии) с последую-



143 

 

щим обсуждением результатов на методическом объединении классных ру-

ководителей или педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, 

социализации и саморазвития обучающихся является педагогическое наблю-

дение. 

Внимание педагогических работников сосредоточивается на вопросах: 

какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; 

какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит ра-

ботать педагогическому коллективу. 

Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, являет-

ся наличие интересной, событийно насыщенной и личностно развивающей 

совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе 

(советником директора по воспитанию, педагогом-психологом, социальным 

педагогом (при наличии), классными руководителями с привлечением актива 

родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающихся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой сов-

местной деятельности обучающихся и педагогических работников могут 

быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями (законными 

представителями), педагогическими работниками, представителями совета 

обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений 

классных руководителей или педагогическом совете. 

Внимание сосредотачивается на вопросах, связанных с качеством (вы-

бираются вопросы, которые помогут проанализировать проделанную рабо-

ту): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; органи-
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зуемой внеурочной деятельности обучающихся; деятельности классных ру-

ководителей и их классов; проводимых общешкольных основных дел, меро-

приятий; внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; взаимодей-

ствия с родительским сообществом; деятельности ученического самоуправ-

ления; 

деятельности по профилактике и безопасности; реализации потенциала 

социального партнерства; деятельности по профориентации обучающихся; и 

другое по дополнительным модулям. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над ре-

шением которых предстоит работать педагогическому коллективу. 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заме-

стителем директора по воспитательной работе (совместно с советником ди-

ректора по воспитательной работе при его наличии) в конце учебного года, 

рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным колле-

гиальным органом управления в общеобразовательной организации. 

Система условий реализации программы основного общего образова-

ния, созданная в лицее, соответствует требованиям ФГОС ООО и  ФГОС 

ООО с ОВЗ, направлена на: 

− достижение планируемых результатов освоения программы 

основного общего образования; 

− развитие личности, ее способностей, удовлетворения образо-

вательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том 

числе одаренных, через организацию урочной и внеурочной деятельности, 

социальных практик, включая общественно полезную деятельность, профес-

сиональные пробы, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образова-

тельных организаций и социальных партнеров в профессионально-

производственном окружении; 

− формирование функциональной грамотности обучающихся 
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(способности решать учебные задачи и жизненные проблемные ситуации на 

основе сформированных предметных, метапредметных и универсальных 

способов деятельности), включающей овладение ключевыми компетенциями, 

составляющими основу дальнейшего успешного образования и ориентации в 

мире профессий; 

− формирование социокультурных и духовно-нравственных 

ценностей обучающихся, основ их гражданственности, российской граждан-

ской идентичности и социально- профессиональных ориентаций; 

− индивидуализацию процесса образования посредством проек-

тирования и реализации индивидуальных учебных планов, обеспечения эф-

фективной самостоятельной работы обучающихся при поддержке педагоги-

ческих работников; 

− участие обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся и педагогических работников в проекти-

ровании и развитии программы основного общего образования и условий ее 

реализации, учитывающих особенности развития и возможности обучаю-

щихся; 

− включение обучающихся в процессы преобразования внеш-

ней социальной среды (населенного пункта, муниципального района, субъек-

та Российской Федерации), формирования у них лидерских качеств, опыта 

социальной деятельности, реализации социальных проектов и программ, в 

том числе в качестве волонтеров; 

− формирование у обучающихся опыта самостоятельной обра-

зовательной, общественной, проектной, учебно-исследовательской, спортив-

но-оздоровительной и творческой деятельности; 

− формирование у обучающихся экологической грамотности, 

навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды об-

раза жизни; 

− использование в образовательной деятельности современных 

образовательных технологий, направленных в том числе на воспитание обу-
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чающихся и развитие различных форм наставничества; 

обновление содержания программы основного общего образования, 

методик и технологий ее реализации в соответствии с динамикой развития 

системы образования, запросов обучающихся, родителей (законных предста-

вителей) несовершеннолетних обучающихся с учетом национальных и куль-

турных особенностей субъекта Российской Федерации; 

− эффективное использования профессионального и творческо-

го потенциала педагогических и руководящих работников Организации, по-

вышения их профессиональной, коммуникативной, информационной и пра-

вовой компетентности; 

− эффективное управления Организацией с использованием 

ИКТ, современных механизмов финансирования реализации программ ос-

новного общего образования. 

 

3.5.1. Описание кадровых условий реализации АООП с ООО для 

обучающихся с ТНР 

 

Для обеспечения реализации программы среднего общего образования 

школа укомплектована кадрами, имеющими необходимую квалификацию 

для решения задач, связанных с достижением целей и задач образовательной 

деятельности. 

Кадровое обеспечение реализации ООП ООО, согласно штатному рас-

писанию, включает перечень должностей: директор, заместители директора 

по УВР и ВР, учителя, педагог-психолог, социальный педагог, учитель-

логопед, педагог-библиотекарь. Для каждой должности разработаны долж-

ностные инструкции. Основой для разработки должностных инструкций яв-

ляются: 

− квалификационные характеристики, представленные в Еди-

ном квалификационном справочнике  должностей  руководителей,  спе-

циалистов  и  служащих  (раздел 
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«Квалификационные характеристики должностей работников образова-

ния»); 

− профессиональные стандарты: педагог (педагогическая дея-

тельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, 

среднего общего образования) (воспитатель, учитель), педагог-психолог 

(психолог в сфере образования). 

В должностных инструкциях педагогических работников закреплены 

четыре основные компетентности: профессиональная, информационная, 

коммуникативная, правовая. 

Профессиональная компетентность – качество действий учителя, обес-

печивающих: 

− эффективное решение профессионально-педагогических про-

блем и типичных профессиональных задач, возникающих в реальных ситуа-

циях педагогической деятельности, с использованием жизненного опыта, 

имеющейся квалификации, общепризнанных ценностей; 

− владение современными образовательными технологиями, 

технологиями педагогической диагностики (опросов, индивидуальных и 

групповых интервью), психолого- педагогической коррекции, снятия стрес-

сов и т.п., методическими приемами, педагогическими средствами и их по-

стоянное совершенствование; 

− использование методических идей, новой литературы и иных 

источников информации в области компетенции и методик преподавания для 

построения современных занятий с обучающимися (воспитанниками, деть-

ми), осуществление оценочно-ценностной рефлексии. 

Информационная компетентность – качество действий учителя, обеспе-

чивающих: 

− эффективный поиск, структурирование информации, ее адап-

тацию к особенностям педагогического процесса и дидактическим требова-

ниям; 

− формулировку учебной проблемы различными информацион-
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но-коммуникативными способами; 

− квалифицированную работу с различными информационными 

ресурсами, профессиональными инструментами, готовыми программно-

методическими комплексами, позволяющими проектировать решение педа-

гогических проблем и практических задач; 

− использование автоматизированных рабочих мест учителя в 

образовательной деятельности; 

− регулярную самостоятельную познавательную деятельность, 

готовность к ведению дистанционной образовательной деятельности, ис-

пользование компьютерных и мультимедийных технологий, цифровых обра-

зовательных ресурсов в образовательной деятельности; 

− ведение школьной документации на электронных носителях. 

Коммуникативная компетентность – качество действий учителя, обес-

печивающих: 

− эффективное конструирование прямой и обратной связи с 

другим человеком; 

− установление контакта с обучающимися (воспитанниками, 

детьми) разного возраста, родителями (лицами, их замещающими), коллега-

ми по работе; 

− умение вырабатывать стратегию, тактику и технику взаимо-

действий с людьми, организовывать их совместную деятельность для дости-

жения определенных социально значимых целей; 

− умение убеждать, аргументировать свою позицию; 

− владение ораторским искусством, грамотностью устной и 

письменной речи, публичным представлением результатов своей работы, от-

бором адекватных форм и методов презентации. 

Правовая компетентность – качество действий учителя, обеспечиваю-

щих эффективное использование в профессиональной деятельности законо-

дательных и иных нормативных правовых документов органов власти для 

решения соответствующих профессиональных задач. 
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Педагоги и члены администрации имеют базовое высшее и среднее 

специальное профессиональное образование. Основным условием формиро-

вания и наращивания необходимого и достаточного кадрового потенциала 

школы является обеспечение в соответствии с новыми образовательными ре-

алиями и задачами адекватности системы непрерывного педагогического об-

разования происходящим изменениям в системе образования в целом. 

Непрерывность профессионального развития педагогов школы обеспе-

чивается освоением ими дополнительных профессиональных программ по 

профилю педагогической деятельности. 

Повышение квалификации педагогами организуется согласно плану 

повышения квалификации. Аттестация педагогических кадров на первую и 

высшую категорию, соответствие занимаемой должности происходит в соот-

ветствии с приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 

24.03.2023 № 196 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педаго-

гических работников организаций, осуществляющих образовательную дея-

тельность» и с Перспективным планом-графиком аттестации педагогических 

сотрудников (разрабатывается на 5 лет, корректируется при необходимости 

ежегодно). 

Педагогический коллектив вовлечен в инновационную профессиональ-

ную деятельность, обладает необходимым уровнем методологической компе-

тенции и сформированной готовностью к непрерывному образованию в те-

чение профессиональной деятельности. Система методической работы педа-

гога направлена на выявление, развитие потенциальных возможностей пе-

дагогических работников. С целью профессиональной готовности работни-

ков к реализации ФГОС СОО организована и функционирует система непре-

рывного профессионального роста педагога: используются различные обра-

зовательные организации, имеющие соответствующую лицензию: КОГОАУ 

ДПО «ИРО Кировской области, ОУ Фонд «Педагогический университет 

«Первое сентября», ФГАОУ ДПО «Академия реализации государственной 

политики и профессионального развития работников образования Министер-
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ства просвещения Российской Федерации». 

Для достижения результатов основной образовательной программы в 

ходе ее реализации предполагается оценка качества и результативности дея-

тельности педагогических работников с целью коррекции их деятельности. 

Поэтому педагоги ежегодно участвуют в независимом профессиональном те-

стировании, определяющем их уровень владения предметными и общемето-

дологическими компетенциями. При выявлении профдефицитов каждому пе-

дагогу выстраивается индивидуальный методический маршрут повышения 

профессионального мастерства. 

Такая система методической поддержки педагогов лицея обеспечивает: 

− оптимальное вхождение педагогов в систему ценностей со-

временного образования; 

− освоение системы требований к структуре основной образова-

тельной программы, результатам ее освоения и условиям реализации, а также 

системы оценки итогов образовательной деятельности обучающихся; 

− овладение учебно-методическими и информационно-

методическими ресурсами, необходимыми для успешного решения задач 

ФГОС ООО. 

Непрерывная система повышения профессионального роста педагоги-

ческих сотрудников позволяет успешно аттестовываться на квалификацион-

ные категории: 
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Категория 

работников 

Подтверждение 

уровня квалификации 

документами об образо-

вании 

(профессиональной 

переподготовке) (%) 

Подтверждение уровня квалифика-

ции результатами аттестации 

Соответствие за-

нимаемой должности 

(%) 

Квалифика-

ционная категория 

(%) 

Педагоги-

ческие работни-

ки 

100% 46% 54% 

Админи-

страция 

100% 100% – 

Педагоги школы активно вступают в профессиональный диалог в обра-

зовательном пространстве города Кирова, Кировской области (конференции, 

чтения, семинары, форумы и др. формы, в том числе и дистанционные). Еже-

годно педагоги школы представляют опыт (открытые уроки, выступления, 

мастер-классы, публикации в профессиональной печати и др. формы пред-

ставления опыта) на семинарах, занятиях повышения квалификации для ру-

ководителей и педагогов образовательный учреждений Кировской области. 

Полученный положительный опыт используется педагогами школы при реа-

лизации основной образовательной программы среднего общего образова-

ния. 

Планирование методической деятельности формируется на учебный 

год, рассматривается и принимается на заседании методического совета, 

утверждается приказом директора. Подведение итогов и обсуждение резуль-

татов мероприятий осуществляется в разных формах: совещания при дирек-

торе, заседания педагогического и методического советов, приказы, инструк-

ции, рекомендации. 

В целях повышения эффективности и качества педагогического труда, 

коррекции педагогической практики разработана и действует система стиму-
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лирования непрерывного личностного профессионального роста педагога. 

Локальным нормативным актом регламентированы критерии и показатели 

педагогической деятельности, отражающие динамику образовательных до-

стижений обучающихся, в том числе развития УУД, а также активность и ре-

зультативность их участия во внеурочной деятельности, образовательных, 

творческих и социальных, в том числе разновозрастных проектах, школьном 

самоуправлении, волонтёрском движении. Обобщенная оценка личностных 

результатов учебной деятельности обучающихся осуществляется в ходе раз-

личных мониторинговых исследований и фиксируется в «Анализах уровня 

обученности» по всем предметным областям. 

 

3.5.2. Психолого-педагогические условия реализации АООП ООО 

для обучающихся с ТНР 

 

Обеспечение преемственности содержания и форм организации обра-

зовательной деятельности при получении среднего общего образования 

Обеспечение преемственности в формах организации деятельности 

обучающихся как в урочной, так и во внеурочной работе требует сочета-

ния форм, использовавшихся на предыдущем этапе обучения, с новыми 

формами. На уровне среднего общего образования целесообразно примене-

ние таких форм, как учебное групповое сотрудничество, проектно-

исследовательская деятельность, ролевая игра, дискуссии, тренинги, практи-

ки, конференции с постепенным расширением возможностей обучающихся 

осуществлять выбор характера самостоятельной работы. 

Учет специфики возрастного психофизического развития обучающихся 

Обеспечение преемственности должно осуществляться с учетом воз-

растных психофизических особенностей обучающихся на уровне среднего 

общего образования. На уровне среднего общего образования меняется мо-

тивация, учеба приобретает профессионально-ориентированный характер. 

Направления работы должны предусматривать мониторинг психологи-
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ческого и эмоционального здоровья обучающихся с целью сохранения и по-

вышения достижений в личностном развитии, а также определения индиви-

дуальной психолого-педагогической помощи обучающимся, испытывающим 

разного рода трудности. 

Формирование и развитие психолого-педагогической компетентности 

обучающихся, педагогических и административных работников, родителей 

(законных представителей) обучающихся 

С целью обеспечения поддержки обучающихся проводится работа по 

формированию психологической компетентности родителей (законных пред-

ставителей) обучающихся. Работа с родителями (законными представителя-

ми) осуществляется через тематические родительские собрания, консульта-

ции педагогов и специалистов, психолого-педагогические консилиумы, круг-

лые столы, презентации классов, посещение уроков и внеурочных мероприя-

тий. Психологическая компетентность родителей (законных представителей) 

формируется также в дистанционной форме через Интернет. 

Психологическое просвещение обучающихся осуществляется на пси-

хологических занятиях, тренингах, интегрированных уроках, консультациях, 

дистанционно. 

Вариативность направлений психолого-педагогического сопровожде-

ния участников образовательных отношений 

К основным направлениям психолого-педагогического сопровождения 

обучающихся можно отнести: 

– сохранение и укрепление психического здоровья обучающихся; 

– формирование ценности здоровья и безопасного образа жизни; 

– развитие экологической культуры; 

– дифференциацию и индивидуализацию обучения; 

– мониторинг возможностей и способностей обучающихся; 

– выявление и поддержку одаренных обучающихся, поддержку 

обучающихся с особыми образовательными потребностями; 

– психолого-педагогическую поддержку участников олимпиадного 
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движения; 

– обеспечение осознанного и ответственного выбора дальнейшей 

профессиональной сферы деятельности; 

– формирование коммуникативных навыков в разновозрастной среде и 

среде сверстников; 

– поддержку объединений обучающихся, ученического самоуправле-

ния. 

Важной составляющей деятельности образовательных организаций яв-

ляется психолого- педагогическое сопровождение педагогов. Оно осуществ-

ляется с целью повышения психологической компетентности, создания ком-

фортной психологической атмосферы в педагогическом коллективе, профи-

лактики профессионального выгорания психолого-педагогических кадров. 

Значительное место в психолого-педагогическом сопровождении педа-

гогов занимает профилактическая работа, в процессе которой педагоги обу-

чаются установлению психологически грамотной системы взаимоотношений 

с обучающимися, основанной на взаимопонимании и взаимном восприятии 

друг друга. Педагоги обучаются навыкам формирования адекватной Я-

концепции, разрешения проблем, оказания психологической поддержки в 

процессе взаимодействия с обучающимися и коллегами. 

По вопросам совершенствования организации образовательных отно-

шений проводится консультирование (сопровождение индивидуальных обра-

зовательных траекторий), лекции, семинары, практические занятия. 

Диверсификация уровней психолого-педагогического сопровождения 

При организации психолого-педагогического сопровождения участни-

ков образовательных отношений на уровне среднего общего образования 

можно выделить следующие уровни психолого-педагогического сопровож-

дения: индивидуальное, групповое, на уровне класса, на уровне образова-

тельной организации. 

Система психологического сопровождения строится на основе развития 

профессионального взаимодействия психолога и педагогов, специалистов; 
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она представляет собой интегративное единство целей, задач, принципов, 

структурно-содержательных компонентов, психолого-педагогических усло-

вий, показателей, охватывающих всех участников образовательных отноше-

ний: учеников, их родителей (законных представителей), педагогов. 

Вариативность форм психолого-педагогического сопровождения 

участников образовательных отношений 

Основными формами психолого-педагогического сопровождения могут 

выступать: 

– диагностика, направленная на определение особенностей статуса 

обучающегося, которая может проводиться на этапе перехода ученика на 

уровень среднего общего образования и в конце каждого учебного года; 

– консультирование педагогов и родителей, которое осуществляется 

педагогом и психологом с учетом результатов диагностики, а также админи-

страцией образовательной организации; 

– профилактика, экспертиза, развивающая работа, просвещение, кор-

рекционная работа, осуществляемая в течение всего учебного времени. 

 

3.5.3. Финансовое обеспечение реализации АООП ООО для обуча-

ющихся с ТНР 

 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-

граммы среднего общего образования включает в себя: 

– обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение 

бесплатного общедоступного среднего общего образования; 

– исполнение требований ФГОС ООО организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность; 

– реализацию обязательной части основной образовательной програм-

мы и части, формируемой участниками образовательных отношений, вклю-

чая выполнение индивидуальных проектов и внеурочную деятельность. 

Финансовое обеспечение реализации основной образовательной про-
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граммы среднего общего образования отражает структуру и объем расходов, 

необходимых для реализации основной образовательной программы средне-

го общего образования, а также механизм их формирования. 

Расчет нормативов, определяемых органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 

8 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», нормативных затрат оказания государственных 

(муниципальных) услуг по реализации образовательной программы среднего 

общего образования осуществляется по направленности (профилю) основной 

образовательной программы среднего общего образования с учетом форм 

обучения, сетевой формы реализации образовательных программ, образова-

тельных технологий, специальных условий получения образования обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья, обеспечения дополни-

тельного профессионального образования педагогическим работникам, обес-

печения безопасных условий обучения и воспитания, охраны здоровья обу-

чающихся, а также с учетом иных предусмотренных указанным Федераль-

ным законом особенностей организации и осуществления образовательной 

деятельности (для различных категорий обучающихся) в расчете на одного 

обучающегося. 

Муниципальное задание устанавливает показатели, характеризующие 

качество и (или) объем (содержание) государственной услуги (работы), а 

также порядок ее оказания (выполнения). 

Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение 

общедоступного и бесплатного основного общего образования в общеобра-

зовательных организациях осуществляется в соответствии с нормативами, 

определяемыми органами государственной власти субъектов Российской Фе-

дерации. 

Норматив затрат на реализацию образовательной программы основного 

общего образования – гарантированный минимально допустимый объем фи-

нансовых средств в год в расчете на одного обучающегося, необходимый для 
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реализации образовательной программы основного общего образования, 

включая: 

– расходы на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования; 

– расходы на приобретение учебников и учебных пособий, средств 

обучения, игр, игрушек; 

– прочие расходы (за исключением расходов на содержание зданий и 

оплату коммунальных услуг, осуществляемых из местных бюджетов). 

Нормативные затраты на оказание муниципальной услуги в сфере об-

разования определяются по каждому виду и направленности образователь-

ных программ, с учетом форм обучения, типа образовательной организации, 

сетевой формы реализации образовательных программ, образовательных 

технологий, специальных условий получения образования обучающимися с 

ОВЗ, обеспечения дополнительного профессионального образования педаго-

гическим работникам, обеспечения безопасных условий обучения и воспита-

ния, охраны здоровья обучающихся, а также с учетом иных предусмотрен-

ных законодательством особенностей организации и осуществления образо-

вательной деятельности (для различных категорий обучающихся), за исклю-

чением образовательной деятельности, осуществляемой в соответствии с об-

разовательными стандартами, в расчете на одного обучающегося, если иное 

не установлено законодательством. 

Органы местного самоуправления осуществляет за счет средств мест-

ных бюджетов финансовое обеспечение предоставления основного общего 

образования муниципальными общеобразовательными организациями в ча-

сти расходов на оплату труда работников, реализующих образовательную 

программу основного общего образования, расходов на приобретение учеб-

ников и учебных пособий, средств обучения, игр, игрушек сверх норматива 

финансового обеспечения, определенного субъектом Российской Федерации. 

Реализация подхода нормативного финансирования в расчете на одного 

обучающегося осуществляется на трех следующих уровнях: 
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– межбюджетные отношения (бюджет субъекта Российской Федерации 

– местный бюджет); 

– внутрибюджетные отношения (местный

 бюджет – муниципальная общеобразовательная 

организация); 

– общеобразовательная организация. 

Порядок определения и доведения до общеобразовательных организа-

ций бюджетных ассигнований, рассчитанных с использованием нормативов 

бюджетного финансирования в расчете на одного обучающегося, должен 

обеспечить нормативно-правовое регулирование на региональном уровне 

следующих положений: 

– сохранение уровня финансирования по статьям расходов, включен-

ным в величину норматива затрат на реализацию образовательной програм-

мы основного общего образования (заработная плата с начислениями, прочие 

текущие расходы на обеспечение материальных затрат, непосредственно свя-

занных с учебной деятельностью общеобразовательных организаций); 

– возможность использования нормативов не только на уровне меж-

бюджетных отношений (бюджет субъекта Российской Федерации – местный 

бюджет), но и на уровне внутрибюджетных отношений (местный бюджет – 

общеобразовательная организация) и общеобразовательной организации. 

При разработке программы образовательной организации в части обу-

чения детей с ОВЗ, финансовое обеспечение реализации образовательной 

программы основного общего образования для детей с ОВЗ учитывает расхо-

ды необходимые для коррекции нарушения развития. 

Нормативные затраты на оказание муниципальных услуг включают в 

себя затраты на оплату труда педагогических работников с учетом обеспече-

ния уровня средней заработной платы педагогических работников за выпол-

няемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую работу, опреде-

ляемого в соответствии с Указами Президента Российской Федерации, нор-

мативно- правовыми актами Правительства Российской Федерации, органов 
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государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления. Расходы на оплату труда педагогических работников муни-

ципальных общеобразовательных организаций, включаемые органами госу-

дарственной власти субъектов Российской Федерации в нормативы финансо-

вого обеспечения, не могут быть ниже уровня, соответствующего средней за-

работной плате в соответствующем субъекте Российской Федерации, на тер-

ритории которого расположены общеобразовательные организации. 

В связи с требованиями ФГОС ООО при расчете регионального норма-

тива учитываются затраты рабочего времени педагогических работников об-

разовательных организаций на урочную и внеурочную деятельность 

Формирование фонда оплаты труда образовательной организации осу-

ществляется в пределах объема средств образовательной организации на те-

кущий финансовый год, установленного в соответствии с нормативами фи-

нансового обеспечения, определенными органами государственной власти  

субъекта  Российской  Федерации,  количеством  обучающихся,  со-

ответствующими поправочными коэффициентами (при их наличии) и ло-

кальным нормативным актом образовательной организации, устанавливаю-

щим положение об оплате труда работников образовательной организации. 

Справочно: в соответствии с установленным порядком финансирова-

ния оплаты труда работников образовательных организаций: 

– фонд оплаты труда образовательной организации состоит из базовой 

и стимулирующей частей; 

– базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную за-

работную плату работников; 

– базовая часть фонда оплаты труда для педагогического персонала, 

осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальной частей; 

– общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную 

оплату труда педагогического работника. 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются локальными нормативными актами образовательной организа-
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ции (Положение об оплате труда, Положение о премировании). В локальных 

нормативных актах о стимулирующих выплатах определены критерии и по-

казатели результативности и качества деятельности и результатов, разрабо-

танные в соответствии с требованиями ФГОС к результатам освоения обра-

зовательной программы среднего общего образования. В них включаются: 

динамика учебных достижений обучающихся, активность их участия во вне-

урочной деятельности; использование учителями современных педагогиче-

ских технологий, в том числе здоровьесберегающих; участие в методической 

работе, распространение передового педагогического опыта; повышение 

уровня профессионального мастерства и др. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учитыва-

ется мнение коллегиальных органов управления образовательной организа-

ции – комиссии по распределению стимулирующих выплат. 

Для обеспечения требований ФГОС на основе проведенного анализа 

материально-технических условий реализации образовательной программы 

основного общего образования образовательная организация: 

а) проводит экономический расчет стоимости обеспечения требований 

ФГОС; 

б) устанавливает предмет закупок, количество и стоимость пополняе-

мого оборудования, а также работ для обеспечения требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

в) определяет величину затрат на обеспечение требований к условиям 

реализации образовательной программы основного общего образования; 

г) соотносит необходимые затраты с региональным (муниципальным) 

графиком внедрения ФГОС ООО и определяет распределение по годам осво-

ения средств на обеспечение требований к условиям реализации образова-

тельной программы основного общего образования; 

д) разрабатывает финансовый механизм взаимодействия между образо-

вательной организацией и организациями дополнительного образования де-

тей, а также другими социальными партнерами, организующими внеурочную 
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деятельность обучающихся, и отражает его в своих локальных нормативных 

актах. При этом учитывается, что взаимодействие может осуществляться: 

– на основе договоров о сетевой форме реализации образо-

вательных программ на проведение занятий в рамках кружков, секций, клу-

бов и др. по различным направлениям внеурочной деятельности на базе обра-

зовательной организации (организации дополнительного образования, клуба, 

спортивного комплекса и др.); 

– за счет выделения ставок педагогов дополнительного об-

разования, которые обеспечивают реализацию для обучающихся образова-

тельной организации широкого спектра программ внеурочной деятельности. 

Примерный расчет нормативных затрат оказания государственных 

услуг по реализации образовательной программы основного общего образо-

вания определяет нормативные затраты субъекта Российской Федерации 

(муниципального образования) связанных с оказанием государственными 

(муниципальными) организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, государственных услуг по реализации образовательных программ 

в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Фе-

дерации» (ст. 2, п. 10). 

Финансовое обеспечение оказания государственных услуг осуществля-

ется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных организации на 

очередной финансовый год. 

Нормативные затраты на оплату труда и начисления на выплаты по 

оплате труда работников организации, которые не принимают непосред-

ственного участия в оказании государственной услуги (вспомогательного, 

технического, административно-управленческого и прочего персонала, не 

принимающего непосредственного участия в оказании государственной 

услуги) определяются, исходя из количества единиц по штатному расписа-

нию, утвержденному руководителем организации, с учетом действующей си-

стемы, оплаты труда, в пределах фонда оплаты труда, установленного обра-

зовательной организации учредителем. 
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Нормативные затраты на коммунальные услуги определяются исходя 

из нормативов потребления коммунальных услуг, в расчете на оказание еди-

ницы соответствующей государственной услуги и включают в себя: 

а) нормативные затраты на холодное водоснабжение и водоотведение, 

ассенизацию, канализацию, вывоз жидких бытовых отходов при отсутствии 

централизованной системы канализации; 

б) нормативные затраты на горячее водоснабжение; 

в) нормативные затраты на потребление электрической энергии; 

г) нормативные затраты на потребление тепловой энергии. В случае 

если организациями используется котельно-печное отопление, данные нор-

мативные затраты не включаются в состав коммунальных услуг. 

Нормативные затраты на коммунальные услуги рассчитываются как 

произведение норматива потребления коммунальных услуг, необходимых 

для оказания единицы государственной услуги, на тариф, установленный на 

соответствующий год. 

Нормативные затраты на содержание недвижимого имущества вклю-

чают в себя: 

– нормативные затраты на эксплуатацию системы охранной сигнали-

зации и противопожарной безопасности; 

– нормативные затраты на аренду недвижимого имущества; 

– нормативные затраты на проведение текущего ремонта объектов не-

движимого имущества; 

– нормативные затраты на содержание прилегающих территорий в со-

ответствии с утвержденными санитарными правилами и нормами; 

– прочие нормативные затраты на содержание недвижимого имуще-

ства. 

Нормативные затраты на содержание прилегающих территорий, вклю-

чая вывоз мусора, сброс снега с крыш, в соответствии с санитарными норма-

ми и правилами, устанавливаются, исходя из необходимости покрытия за-

трат, произведенных организацией в предыдущем отчетном периоде (году). 
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3.5.4. Материально-технические условия реализации АООП ООО 

для обучающихся с ТНР 

 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы формируются с учетом: 

– требований ФГОС ООО; 

– положения о лицензировании образовательной деятельности, утвер-

жденного постановлением Правительства Российской Федерации от 28 ок-

тября 2013 г. № 966; 

– Постановления Главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении санитарных пра-

вил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к органи-

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

– Постановления главного государственного санитарного врача Рос-

сийской Федерации от 28.09.2015 г. №26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.2.3286-1 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и орга-

низации обучения и воспитания в организациях, осуществляющих образова-

тельную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным 

программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья»; 

– иных действующих федераль-

ных/региональных/муниципальных/локальных нормативных актов и реко-

мендаций. 

Материально-техническая база образовательной организации приведе-

на в соответствие с задачами по обеспечению реализации основной образова-

тельной программы образовательной организации, необходимого учебно-

материального оснащения образовательного процесса и созданию соответ-

ствующей образовательной и социальной среды. 

Материально-технические условия реализации основной образователь-

ной программы: 

– обеспечивают формирование единой мотивирующей интерактивной 
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среды как совокупности имитационных и исследовательских практик, реа-

лизующих через техносферу образовательной 

организации вариативность, развитие мотивации обучающихся к по-

знанию и творчеству (в том числе научно-техническому), включение позна-

ния в значимые виды деятельности, а также развитие различных компетент-

ностей; 

– учитывают: 

✓  специальные потребности различных категорий обучающихся (с 

повышенными образовательными потребностями, с ограниченными возмож-

ностями здоровья и пр.); 

✓  специфику основной образовательной программы среднего общего 

образования (профили обучения, уровни изучения, обязательные и электив-

ные предметы/курсы, индивидуальная проектно-исследовательская деятель-

ность, урочная и внеурочная деятельность, ресурсы открытого неформально-

го образования, подготовка к продолжению обучения в высших учебных за-

ведениях); 

✓  актуальные потребности развития образования (открытость, вариа-

тивность, мобильность, доступность, непрерывность, интегрируемость с до-

полнительным и неформальным образованием); 

– обеспечивают: 

✓  подготовку обучающихся к саморазвитию и непрерывному образо-

ванию; 

✓  формирование и развитие мотивации к познанию, творчеству и ин-

новационной деятельности; 

✓  формирование основы научных методов познания окружающего 

мира; 

✓  условия для активной учебно-познавательной деятельности; 

✓  воспитание патриотизма и установок толерантности, умения жить с 

непохожими людьми; 

✓  развитие креативности, критического мышления; 
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✓  поддержку социальной активности и осознанного выбора профес-

сии; 

✓  возможность достижения обучающимися предметных,  

метапредметных и личностных результатов освоения основ-

ной образовательной программы; 

✓  возможность для беспрепятственного доступа обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья и инвалидов к объектам инфраструкту-

ры образовательной организации; 

✓  эргономичность, мультифункциональность и трансформируемость 

помещений образовательной организации. 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательной организации, 

реализующей основную образовательную программу среднего общего обра-

зования, созданы и установлены: 

– учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами обу-

чающихся и педагогических работников; 

– помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной дея-

тельностью, моделированием и техническим творчеством; 

– необходимые для реализации учебной и внеурочной деятельности 

лаборатории и мастерские; 

– помещения для занятий музыкой, хореографией и изобразительным 

искусством; 

– информационно-библиотечный центр с рабочими зонами, оборудо-

ванный читальным залом и книгохранилищем, обеспечивающим сохран-

ность книжного фонда, медиатекой; 

– актовый зал; 

– спортивные комплексы, залы, стадион, спортивные площадки, тир, 

оснащенные игровым, спортивным оборудованием и инвентарем; 

– помещение для питания обучающихся, а также для хранения и при-

готовления пищи, обеспечивающие возможность организации качественного 

горячего питания, в том числе горячих завтраков; 
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– помещения для медицинского персонала; 

– административные и иные помещения, оснащенные необходимым 

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

инвалидами и детьми с ОВЗ; 

– гардеробы, санузлы, места личной гигиены; 

– участок (территория) с необходимым набором оснащенных зон. 

Все помещения обеспечены комплектами оборудования для реализации 

предметных областей и внеурочной деятельности, а также мебелью, оснаще-

нием, презентационным оборудованием и необходимым инвентарем. 

Здание образовательной организации, набор и размещение помещений для 

осуществления образовательной деятельности, активной деятельности, отды-

ха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, осве-

щенность и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, 

учебных зон и зон для индивидуальных занятий соответствуют государ-

ственным  санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, обеспе-

чивают возможность безопасной и комфортной организации всех видов 

урочной и внеурочной деятельности для всех ее участников. 

В образовательной организации выделяются и оборудуются помещения 

для реализации образовательной деятельности обучающихся, администра-

тивной и хозяйственной деятельности. Выделение (назначение) помещений 

осуществляется с учетом основной образовательной программы образова-

тельной организации, ее специализации (выбранных профилей) и программы 

развития, а также иных особенностей реализуемой основной образовательной 

программы. 

Оценка материально-технических условий реализации АООП ООО 

в образовательной организации 

Материально-техническая база реализации АООП ООО соответствует 

ООП ООО и действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 

охраны труда работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, предъявляемым к: 
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− участку (территории) организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность (площадь, инсоляция, освещение, размещение, необ-

ходимый набор зон для обеспечения образовательной и хозяйственной дея-

тельности организации, осуществляющей образовательную деятельность и 

их оборудование – соответствуют нормам); 

− зданию МБОУ СОШ №25 города Кирова, набор и размещение 

помещений для осуществления образовательной, активной деятельности, от-

дыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся, их площадь, 

освещенность и воздушно – тепловой режим, расположение и размеры рабо-

чих, учебных зон и зон для индивидуальных занятий обеспечивают возмож-

ность безопасной и комфортной организации всех видов учебной и внеуроч-

ной деятельности для всех участников образовательного процесса (высота и 

архитектура здания, необходимый набор и размещение помещений для осу-

ществления образовательной деятельности при получении основного общего 

образования, их площадь, освещенность, расположение и размеры рабочих, 

игровых зон и зон для индивидуальных занятий в учебных кабинетах органи-

зации, осуществляющей образовательную деятельность, для активной дея-

тельности и отдыха, структура которых должна обеспечивать возможность 

для организации урочной и внеурочной учебной деятельности – соответ-

ствуют нормам); 

− библиотеке: 

✓  читальный зал площадью 113,5 м2, число читательских мест – 

30; 

✓  интерактивный зал библиотеки площадью 82,2 м2 – 40 мест; 

✓  лекционный зал библиотеки площадью 82,7 м2 – 48 мест; 

✓  библиотека укомплектована печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам учебного плана, а также имеет 

фонд дополнительной литературы. Фонд дополнительной литературы вклю-

чает детскую художественную и научно- популярную литературу, справочно-

библиографические и периодические издания, сопровождающие реализацию 
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основной образовательной программы основного общего образования; 

✓  обеспечена возможность работы на стационарном компьюте-

ре библиотеки, с медиатекой, средствами сканирования и распознавания тек-

стов и выходом в сеть Интернет, контролируемой распечаткой и копировани-

ем бумажных материалов; 

− к помещениям для питания обучающихся: 

✓  столовая на 250 мест, оборудована для хранения и приготов-

ления пищи, обеспечивает возможность организации качественного горячего 

питания, в том числе горячих завтраков; 

− к помещениям, предназначенным для занятий музыкой, изобра-

зительным искусством, техническим творчеством: 

✓  музыкальный класс, обеспеченный оборудованием для прове-

дения уроков музыки, включающим простые музыкальные инструменты – 

пианино; 

✓  имеется технологическая мастерская, оснащенная оборудова-

нием для деревообработки (сверления, выпиливания, столярных работ и т.п.) 

и верстаки; кабинет домоводства; 

− к актовому залу: 

✓  актовый зал на 298 мест, имеет оборудование для проведения 

массовых мероприятий, микрофоны на стойках, колонки, микшер, проектор и 

экран; 

− к спортивным залам, игровому и спортивному оборудованию: 

✓  большой спортивный зал площадью 648,3 м2, включающий 

набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для 

лазания, подтягивания, качания и т.п.; 

✓  малый спортивный зал площадью 151,4 м2, включающий 

набор модульного спортивного оборудования, спортивные комплексы для 

лазания, подтягивания, качания и т.п., а также места для занятий хореографи-

ей; 

✓  тренажёрный зал площадью 175,5 м2; 
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✓  бассейн площадью 594,2 м2; 

✓  школьный стадион, состоящий из полосы препятствий, пло-

щадки для игр в баскетбол, волейбол, бадминтон, детской игровой площадки 

для начальной школы, автогородка, беговой дорожки, кругового и прямого 

секторам разбега для прыжков в высоту и длину, места для толкания ядра, 

игрового поля с покрытием из искусственной травы. 

− к помещениям для медицинского персонала: 

✓  соответствует нормам на основании договора с КОГБУЗ 

«Детский клинический консультативно-диагностический центр» «Детская 

поликлиника №2», ул. Некрасова, 40; 

− к учебным кабинетам: 

✓  учебное пространство классных комнат оснащено комплекта-

ми учебной мебели в соответствии с требованиями СанПиН стеллажами с 

раздаточным учебным материалом, находящимся в свободном доступе для 

детей; учебными книгами и лабораторным оборудованием, центральной дос-

кой с возможностью проецирования на доску со стационарного или мобиль-

ного компьютеров с потолочным размещением проектора без напольной 

проводки. 

Материально-техническое оснащение образовательной деятельности 

обеспечивает следующие ключевые возможности: 

– реализацию индивидуальных учебных планов обучающихся, осу-

ществления ими самостоятельной познавательной деятельности; 

– проектную и исследовательскую деятельность обучающихся, прове-

дение наблюдений и экспериментов (в т.ч. с использованием традиционного 

и цифрового лабораторного оборудования, виртуальных лабораторий, элек-

тронных образовательных ресурсов, вещественных и виртуально-наглядных 

моделей и коллекций основных математических и естественно-научных объ-

ектов и явлений); 

– художественное творчество с использованием современных инстру-

ментов и технологий, художественно-оформительские и издательские рабо-
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ты; 

– научно-техническое творчество, создание материальных и информа-

ционных объектов с использованием рукомесла и цифрового производства; 

– получение личного опыта применения универсальных учебных дей-

ствий в экологически ориентированной социальной деятельности, экологиче-

ского мышления и экологической культуры; 

– базовое и углубленное изучение предметов; 

– проектирование и конструирование, в том числе моделей с цифро-

вым управлением и обратной связью, с использованием конструкторов, обра-

зовательной робототехники, программирования; 

– наблюдение, наглядное представление и анализ данных, использова-

ние цифровых планов и карт, спутниковых изображений; 

– физическое развитие, систематические занятия физической культу-

рой и спортом, участие в физкультурно-спортивных и оздоровительных ме-

роприятиях; 

– исполнение, сочинение и аранжировку музыкальных произведений с 

применением традиционных народных и современных инструментов и циф-

ровых технологий; 

– практическое освоение правил безопасного поведения на дорогах и 

улицах с использованием игр, оборудования, а также компьютерных техно-

логий; 

– размещение продуктов познавательной, учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 

среде образовательной организации; 

– индивидуальную и групповую деятельность, планирование образова-

тельной деятельности, фиксацию его реализации в целом и на отдельных 

этапах, выявление и фиксирование динамики промежуточных и итоговых ре-

зультатов; 

– доступ к информационно-библиотечному центру, ресурсам Интерне-

та, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 
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электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учеб-

ных и методических текстографических и аудио-, видеоматериалов, резуль-

татов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности обу-

чающихся; 

– проведение массовых мероприятий, собраний, представлений, орга-

низацию досуга и общения обучающихся, группового просмотра кино- и ви-

деоматериалов, организацию сценической работы, театрализованных пред-

ставлений (обеспеченных озвучиванием, освещением и мультимедийным со-

провождением); 

– маркетинг образовательных услуг и работу школьных медиа (выпуск 

школьных печатных изданий, работа сайта образовательной организации, 

школьного телевидения, представление школы в социальных сетях и пр.); 

– организацию качественного горячего питания, медицинского обслу-

живания и отдыха обучающихся и педагогических работников. 

Указанные виды деятельности обеспечиваются расходными материала-

ми. 

Важно, что инфраструктура образовательной организации обеспечива-

ет дополнительные возможности: 

– зоны (помещения) для коворкинга (свободной совместной деятельно-

сти) обучающихся, педагогических и административных работников; 

– зоны уединения и психологической разгрузки; 

– зоны индивидуальной работы обучающихся (информационный по-

иск, формирование контента, подготовка к занятиям и пр.); 

– беспроводной безопасный доступ к сети Интернет; 

– использование личных электронных устройств с учетом политики 

информационной безопасности. 

Оформление помещений образовательной организации соответствует 

действующим санитарным нормам и правилам, рекомендациям по обеспече-

нию эргономики, а также максимально способствовать реализации интеллек-

туальных, творческих и иных способностей и замыслов обучающихся и педа-
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гогических работников (в том числе окрашивание стен специализированны-

ми красками, превращающими их в маркерные/меловые поверхности, ис-

пользование различных элементов декора, размещение информационно-

справочной информации, мотивирующая навигация и пр.). 

 

3.5.5. Информационно-методические условия реализации АООП 

ООО для обучающихся с ТНР 

 

Информационно-методические условия реализации основной обра-

зовательной программы обеспечиваются современной информационно-

образовательной средой (ИОС), включающей: 

– комплекс информационных образовательных ресурсов, в том числе 

цифровые образовательные ресурсы; 

– совокупность технологических средств ИКТ: компьютеры, иное ин-

формационное оборудование, коммуникационные каналы; 

– систему современных педагогических технологий, обеспечивающих 

обучение в современной информационно-образовательной среде. 

Функционирование информационной образовательной среды образова-

тельной организации обеспечивается средствами информационно-

коммуникационных технологий и квалификацией работников, ее использу-

ющих и поддерживающих. 

Основными структурными элементами ИОС являются: 

– информационно-образовательные ресурсы в виде печатной продук-

ции; 

– информационно-образовательные ресурсы на сменных оптических 

носителях; 

– информационно-образовательные ресурсы сети Интернет; 

– вычислительная и информационно-телекоммуникационная инфра-

структура; 

– прикладные программы, в том числе поддерживающие администра-
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тивную и финансово- хозяйственную деятельность образовательной органи-

зации (бухгалтерский учет, делопроизводство, кадры и т. д.). 

Важной частью ИОС является официальный сайт образовательной ор-

ганизации в сети Интернет, на котором размещается информация о реализуе-

мых образовательных программах, ФГОС, материально-техническом обеспе-

чении образовательной деятельности и др. 

Информационно-образовательная среда организации, осуществляю-

щей образовательную деятельность, должна обеспечивать: 

– информационно-методическую поддержку образовательной деятель-

ности; 

– планирование образовательной деятельности и ее ресурсного обеспе-

чения; 

– проектирование и организацию индивидуальной и групповой дея-

тельности; 

– мониторинг и фиксацию хода и результатов образовательной дея-

тельности; 

– мониторинг здоровья обучающихся; 

– современные процедуры создания, поиска, сбора, анализа, обработки, 

хранения и представления информации; 

– дистанционное взаимодействие всех участников образовательных 

отношений (обучающихся, их родителей (законных представителей), педаго-

гических работников, органов, осуществляющих управление в сфере образо-

вания, общественности), в том числе с применением дистанционных образо-

вательных технологий; 

– дистанционное взаимодействие организации, осуществляющей обра-

зовательную деятельность с другими образовательными организациями, 

учреждениями культуры, здравоохранения, спорта, досуга, службами занято-

сти населения, обеспечения безопасности жизнедеятельности. 

consultantplus://offline/ref%3D7ABCF3F04028D109116B2191643291783C10185B30D08A7337CB4C146C34072F1419DDA662D0F9K8o9M
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Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации АО-

ОП ООО для обучающихся с ТНР вариант 5.1. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение реализации 

АООП ООО соответствует ООП ООО. 

В целях обеспечения реализации образовательных программ формиру-

ются библиотеки, в том числе цифровые (электронные), обеспечивающие до-

ступ к информационным справочным и поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам. Библиотечный фонд должен быть укомплекто-

ван печатными и (или) электронными учебными изданиями (включая учеб-

ники и учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по 

всем входящим в реализуемую основную образовательную программу сред-

него общего образования учебным предметам, курсам, дисциплинам (моду-

лям) на определенных учредителем организации, осуществляющей образова-

тельную деятельность, языках обучения и воспитания. 

Кроме учебной литературы библиотека может содержать фонд допол-

нительной литературы: отечественная и зарубежная, классическая и совре-

менная художественная литература; научно- популярная и научно-

техническая литература; издания по изобразительному искусству, музыке, 

физической культуре и спорту, экологии, правилам безопасного поведения на 

дорогах; справочно- библиографические и периодические издания; собрание 

словарей; литературу по социальному и профессиональному самоопределе-

нию обучающихся. 

С целью создания широкого, постоянного и устойчивого доступа всех 

участников образовательных отношений к любой информации, связанной с 

реализацией основной образовательной программы, достижением планируе-

мых результатов, организацией образовательной деятельности, обеспечива-

ется функционирование школьного сервера, школьного сайта, внутренней 

(локальной) сети, внешней (в том числе глобальной) сети. 

Комплексно система информационно-методических и учебно-

методических условий образовательной организации может быть представ-
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лена в ООП в виде таблицы, включающей в себя параметры реализуемых 

возможностей ИОС и качественные показатели степени реализации создава-

емых условий в образовательной деятельности. 

Количество кабинетов основ информатики и вычислительной техники – 

2. Количество персональных ЭВМ используются в учебных целях – 104. 

Количество персональных ЭВМ в составе локальных вычислительных 

сетей – 104. Наличие подключения к сети Интернет – да. 

Тип подключения к сети Интернет – выделенная линия. 

Скорость подключения к сети Интернет – не менее 128 кбит/с. Количе-

ство персональных ЭВМ, подключенных к сети Интернет, – 104. Наличие в 

учреждении адреса электронной почты – да. 

Наличие в учреждении сайта: да 

Наличие в учреждении единой цифровой библиотеки – да. 

В настоящее время школа имеет технические средства 
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Наименование Ко-

личество 

Наименование Ко-

личество 

Сервер 1 Тел./факс 10/1 

Персональный 

компьютер 

104 Компьютерный 

класс (1 ноутбук +12 

нетбуков) 

4 

Ноутбук 79 3D принтер 2 

Цветной прин-

тер 

1 Монитор 

Широкоформат-

ный 

1 

Многофункци-

ональное устройство 

(принтер, сканер, ко-

пир) 

53 Струйный плот-

тер 

1 

Цифровой 

множительный аппа-

рат 

1 Интерактивный 

программный 

аппаратный 

комплекс 

54 

Интерактивная 

стойка со встроен-

ным 

планшетом 

3   

 

Программное обеспечение 

Лицензированный программный продукт 

АИАС управления школой АРМ «Директор» 

АИАС «АВЕРС» Электронный классный журнал 

Программное обеспечение ИАС «АВЕРС: Расписание» 

Интернет контроль сервер 
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Программное обеспечение ИАС «АВЕРС: Библиотека» 

Фонд цифровых образовательных ресурсов удовлетворяет общим тре-

бованиям в применении к кабинетам, то есть включает необходимые норма-

тивные, методические и учебные документы (в том числе – учебники, вклю-

чая альтернативные к основным, используемым в курсе, образцы аттестаци-

онных заданий), справочную литературу, периодические издания. 

Значительная часть учебных материалов, в том числе тексты, комплек-

ты иллюстраций, схемы, таблицы, диаграммы и пр., могут быть представле-

ны не только на полиграфических, а и на цифровых (электронных) носите-

лях. 
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Приложение 1 

 

Особенности оценки по отдельным учебным предметам 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

Оценивание планируемых предметных результатов обучения по развитию речи. 

Под оценкой уровня учебных достижений по предмету следует понимать констатацию 

уровня развития языковых и речевых средств, а также качества навыков коммуникации посред-

ством оценочного суждения или в баллах. 

Оценка успеваемости является важным компонентом управления коррекционным процес-

сом и выполняет роль ―обратной связи‖ в качестве информации учителю- логопеду и обучающе-

муся о степени усвоения материала и продвижении к запланированному результату, что позволяет 

целенаправленно вносить коррективы в процессы обучения и коррекции. Учет достигаемых ре-

зультатов может быть предварительным, текущим и итоговым. 

Предварительный учет проводится в начале каждого года во время обследования речи 

обучающегося. Он направлен на выявление сведений о исходном уровне состояния сформирован-

ности лексико-грамматической стороны речи обучающихся, связной монологической и диалоги-

ческой форм речи, коммуникативных навыков и особенностей коммуникативного поведения. На 

основе полученных в ходе обследования данных строится прогноз о потенциальных возможностях 

обучающихся, что позволяет планировать стратегию и тактику коррекционного воздействия в 

процессе обучения, а также уровень необходимой индивидуальной помощи. Результаты обследо-

вания заносятся в Речевые карты. 

Текущий учет осуществляется учителем постоянно и является доминирующим на протя-

жении всего обучения в каждом его звене: при восприятии учебного материала, формировании и 

его закреплении, а также в процессе коммуникативного взаимодействия обучающихся в урочное и 

внеурочное время. 

Итоговый учет констатирует усвоение материала в целом по предмету на каждом этапе 

обучения. 

Способы проверки знаний, умений и навыков, а также компетенций по данному предмету 

могут быть устными и основанными на выполнении практических заданий. 

Устная проверка может быть фронтальной или индивидуальной. Устная фронтальная про-

верка представляет собой опрос обучающихся класса, которые отвечают на вопросы, обращенные 

ко всем. Ответы обучающихся при такой проверке могут носить как краткий, лаконичный, так и 

развернутый характер. Данный вид проверки позволяет проконтролировать знания, умения и 

навыки значительной части обучающихся и активизирует класс в целом. Однако при этой форме 

контроля достаточно трудно оценить индивидуальные достижения в области предметных и мета-

предметных результатов. 

Проверка, основанная на выполнении практических заданий, может сводиться к наблюде-

нию за правильностью выполняемых действий. 

На основании результатов проверки учитель-логопед оценивает обучающихся. Оценка од-

новременно выполняет три функции: 

фиксирует ―зону актуального развития‖ обучающегося и степень приближения к требуе-

мому образцу; 

оказывает управляющее воздействие на его последующую учебную деятельность; воспи-

тывает свойства личности. 

Характер оценки должен быть стимулирующим: словесное краткое суждение или одно 

слово (―Умница!‖ или ―Ошибка!‖), балл или поощрительный жест. Оценка должна учитывать ис-

ходный уровень состояния речи обучающегося, тяжесть его речевого нарушения на данный мо-

мент и стимулировать обучающегося к дальнейшей продуктивной работе. 

Учет языковых и речевых навыков и компетенций имеет ряд специфических особенностей. 

Так, итоговую отметку можно выставлять по последним лучшим показателям, а не выводить на 

основании среднеарифметической за учебную четверть или год, как это практикуется по большин-

ству других предметов. 

Текущий учет успеваемости также отличается от ее учета по большинству других учебных 

предметов, что вызвано особенностями структуры речевого нарушения, тяжестью его проявления, 

динамикой компенсационных процессов в рамках всей системы коррекционной работы, и уроков 
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―Развития речи‖, в частности. 

Так, проверку следует проводить достаточно часто, что необходимо для своевременного 

выявления проблем в освоении программного материала и внесения корректив с методику форми-

рования речевых и коммуникативных навыков у контингента данного класса. 

 

Для развития самоконтроля обучающихся необходимо использовать прием регулярного 

информирования его о том, каковы его достижения и над какими недостатками предстоит рабо-

тать в ближайшем будущем. Оценочное суждение учителя должно содержать эти оценки и быть 

предельно точным, лаконичным и понятным обучающемуся. 

Итоговый (административный) учет проводится, как правило, в конце учебного года и мо-

жет быть проведен в виде праздника, викторины, в ходе которой обучающиеся демонстрируют 

свои знания об окружающем мире, а также достижения в области развития речи: отвечают на во-

просы, сами их формулируют, разыгрывают различные сценки. Такое публичное представление 

результатов стимулирует обучающихся к использованию правильной речи. 

Критериями оценки качества достижений в ходе административной проверки является: 

• владение обучающимися изученной лексикой (понимание, адекватное 

употребление в самостоятельной речи; 

• практическое владение изученными грамматическими формами слов 

и конструкциями словосочетаний и предложений. 

• умение вести бытовой и учебный диалог: логичность построения и 

речевое оформление монологических высказываний, полнота и адек-

ватность понимания текстов (глубина понимания текстов определяет-

ся программой года обучения). 

При этом учитывается качество использования только пройденного материала. 

Косвенную оценку результатов коррекционной работы можно дать по результатам 

обучения предметной области “Русский язык и литература”. 

Нормативы оценок: 

Отметка “5” ставится, если обучающийся: 

правильно употребляет в речи изученную лексику. Допускается 1-2 ошибки на смысловую 

замену слов с обобщенным, переносным значением; 

правильно образовывает и изменяет слова, а также строит словосочетания и предложения в 

соответствии с требованиями грамматики. Допустимы 1-2 ошибки при построении распростра-

ненного предложения (с 6 - 7 и более членами предложения) или сложного; 

умеет поставить вопрос, дать краткие и распространенные ответы, самостоятельно развер-

нуть беседу о бытовых событиях, школьной жизни и на изучаемую тему, активно высказываться в 

ходе беседы; 

умеет строить развернутые высказывания при составлении монологических текстов (опи-

сательных, повествовательных, с элементами рассуждения) по картинам или серии картин, по 

наблюдениям, описанию объектов, явлений природы с опорой на вопросы, план, ключевые слова 

или самостоятельно излагать материал логично и последовательно. Может быть допущено не бо-

лее 1 ошибки по содержанию и 1 - 2 лексико-грамматических или фонетических ошибок. 

Отметка “4” ставится, если ответ в основном соответствует требованиям, установленным 

для отметки ―5‖, но при этом обучающийся: 

новый словарь использует не всегда точно и правильно, может допустить 2-3 ошибки на 

смысловую замену слов; 

при употреблении сложных предложений нуждается в помощи учителя, может допустить 

2-3 ошибки при словоизменении, словообразовании или построении словосочетания или предло-

жения; 

строит недостаточно развернутые высказывания, допускает 2-3 ошибки по содержанию и 3 

- 4 лексико-грамматические ошибки. 

Отметка “3” ставится обучающемуся, если он: 
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допускает 4-5 ошибок на смысловую замену слов; 

употребляет предложения более простой грамматической структуры, чем преду-

смотрено программными требованиями, допускает 4-5 грамматических ошибок при постро-

ении предложений; 

при составлении текстов и предложений нуждается в систематической помощи учи-

теля; допускает 4-5 ошибок по содержанию и 4 - 5 лексико-грамматических ошибок. 

Отметка “2” ставится, если обучающийся: 

недостаточно усвоил новый словарь, неверно употребляет лексику, допуская более 5 

ошибок на смысловые замены слов, использует простые нераспространенные предложения, 

допуская более 5 грамматических ошибок при попытке их распространить; 

не умеет последовательно и связно строить высказывание, выделять существенные 

свойства описываемого явления, предмета, отбирать факты, необходимые для раскрытия со-

держания высказывания, допускает более 5 ошибок по содержанию при использовании по-

мощи учителя и 5 - 7 и более лексико-грамматических ошибок. 

Исключение составляют обучающиеся, зачисленные в 5 или более старший класс из 

общеобразовательных школ или имеющие афазию, приобретенную незадолго до зачисления 

на обучение. 

Оценка изложений и сочинений. 

С помощью изложений и сочинений проверяется умение правильно излагать содер-

жание текста, правильно строить предложения и ставить соответствующие знаки препина-

ния. В изложениях и сочинениях оцениваются содержание, стиль и грамотность. 

В течение учебного года должно быть написано от 10 до 15 изложений и сочинений. 

Примерный объем текстов для изложений и сочинений определяется программой по каждо-

му году обучения. 

Отметка ―5‖ ставится, если изложение или сочинение полностью соответствует теме 

(тексту); вместе с тем может быть допущено не более 1 ошибки по содержанию, 1 стилисти-

ческой, 1 орфографической, 1-2 специфических (лексико-грамматических) ошибок. 

Отметка ―4‖ ставится, если изложение или сочинение в основном соответствует теме 

(тексту); может быть допущено не более 2 ошибок по содержанию, 2 стилистических, 2-3 

орфографических, 2-3 специфических ошибок. 

Отметка ―3‖ ставится, если изложение или сочинение недостаточно полно и точно 

отражает тему; может быть допущено не более 3-4 ошибок по содержанию, 3-4 стилистиче-

ских, 4-6 орфографических, 3-4 специфических ошибок. 

Отметка ―2‖ ставится, если изложение или сочинение не соответствует теме (пропу-

щены или искажены важные события, главные части), допущено более 4 ошибок по содер-

жанию, 7-9 орфографических, 5-7 специфических ошибок. 

Оценкой личностных результатов также является оценка личностного прогресса 

обучающегося, которая реализуется в рамках накопительной системы оценивания. Накопи-

тельная система представлена в виде портфолио. Материалы портфолио характеризуют до-

стижения обучающихся в рамках учебной, внеучебной (школьной и внешкольной) и досу-

говой деятельности, результаты участия в олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, кон-

цертах и других мероприятиях. Материалы должны быть подобраны так, чтобы их совокуп-

ность демонстрировала нарастающие успешность, объём и глубину знаний, достижение бо-

лее высоких уровней формируемых учебных действий. Анализ, интерпретация и оценка от-

дельных составляющих и портфеля достижений в целом ведутся с позиций достижения пла-

нируемых результатов с учётом основных результатов уровня начального общего 
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образования, закреплённых в Стандарте. Оценка достижения предметных результа-

тов ведётся как в ходе текущего и промежуточного оценивания, так и в ходе выполнения 

итоговых проверочных работ. Портфель достижений обучающегося - папка, в которую по-

мещаются оригиналы или копии (бумажные, цифровые) выполненных обучающимся зада-

ний, работ, содержащих оценку (словесную характеристику его успехов и советов по улуч-

шению, устранению возможных недостатков). 
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ИСТОРИЯ  

Оценивание результатов освоения программы. 

При оценивании результатов освоения программы необходимо учитывать 

уровень речевых возможностей каждого обучающегося, исходя из учета структуры наруше-

ния речи и тяжести их выраженности. 

Оценка обучающихся осуществляется по пятибалльной системе (с измененной 

шкалой оценивания) по каждому предмету: 

―5‖ - отлично, 

―4‖ - хорошо, 

―3‖ - удовлетворительно, 

―2‖ - неудовлетворительно. 

При оценке знаний, умений и навыков необходимо учитывать индивидуальные 

особенности интеллектуального развития обучающихся, состояние их 

эмоционально-волевой сферы. Обучающемуся с низким уровнем потенциальных возмож-

ностей можно предлагать более легкие варианты заданий. При оценке письменных 

работ обучающихся, страдающих глубоким расстройством моторики, не следует снижать 

оценку за плохой почерк, неаккуратность письма, качество записей и чертежей. К обу-

чающимся с нарушением эмоционально-волевой сферы рекомендуется применять допол-

нительные стимулирующие приемы (давать задания поэтапно, поощрять и одобрять обуча-

ющихся в ходе выполнения работы и другие). Итоговая оценка знаний, умений и навыков 

выставляется: 

• за каждый учебный период и за год знания, умения и навыки обучающихся 

оцениваются отметкой; 

• основанием для выставления итоговой оценки знаний служат результаты 

устного опроса, текущих и итоговых контрольных работ, наблюдений учителя за 

повседневной работой обучающегося; 

• при проведении контрольного урока осуществляется индивидуально- диф-

ференцированный подход к обучающимся, который реализуется путем подбора раз-

личных по сложности и объему контрольных заданий, в соответствии с уровнем 

освоения программы каждым обучающимся; 

Система оценивания включает в себя две составляющие - качественную и количе-

ственную. 

Качественная составляющая обеспечивает всестороннее видение способностей уча-

щихся, позволяет отражать такие важные характеристики, как коммуникативность, умение 

работать в группе, отношение к предмету, уровень прилагаемых усилий, индивидуальный 

стиль мышления и другие. 

Количественная составляющая позволяет сравнивать сегодняшние достижения обу-

чающегося с его же успехами некоторое время назад, сопоставлять полученные результаты с 

нормативными критериями. 

Сочетание качественной и количественной составляющих оценки дает наиболее 

полную и общую картину динамики развития и обученности каждого обучающегося с уче-

том его индивидуальных особенностей. 
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Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимо-

сти возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Устный опрос является одним из методов учета знаний, умений и навыков обучаю-

щихся с ТНР. При оценивании устных ответов принимается во внимание: 

• правильность ответа по содержанию, свидетельствующая об осознанно-

сти усвоения изученного материала; 

• полнота ответа; 

• умение практически применять свои знания; 

• последовательность изложения и речевое оформление ответа. 

Критерии для оценивания устных ответов: 

―5‖ ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, может с 

помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести необходи-

мые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

―4‖ ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий требованиям 

оценки ―5‖, но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отмечается 

аграмматизм. 

―3‖ ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал недо-

статочно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самостоя-

тельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

При оценке письменных работ следует руководствоваться следующими нормами: 

―5‖ ставится за работу без ошибок; 

―4‖ ставится за работу с одной - тремя ошибками; 

―3‖ ставится за работу с четырьмя - шестью ошибками. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые ши-

роко используются на уроках истории. Учитывая особенности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи кор-

ректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматри-

вать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками явля-

ются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфо-

графической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с наруше-

нием моторики у обучающихся. 

Возможно в отдельных случаях выведение оценки по совокупности ответов в конце 

урока. Такая форма опроса, может быть, использована в основном на обобщающих уроках. 

Обучающиеся, которые опрашиваются (3-4 человека), заранее намечаются учителем и в 

процессе фронтальной работы вызываются чаще других обучающихся класса, их ответы 

должны быть более полными. Каждая такая оценка должна быть мотивированной. 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Критерии для оценивания устных ответов: 

Оценка ―5‖ ставится обучающемуся, если он: обнаруживает понимание материала, 

может с помощью учителя сформулировать, обосновать самостоятельно ответ, привести не-

обходимые примеры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 
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Оценка ―4‖ ставится, если обучающийся дает ответ, в целом соответствующий тре-

бованиям оценки ―5‖, но допускает неточности и исправляет их с помощью учителя; отме-

чается аграмматизм. 

Оценка ―3‖ ставится, если обучающийся частично понимает тему, излагает материал 

недостаточно полно и последовательно, допускает ряд ошибок в речи, не способен самосто-

ятельно применять знания, нуждается в постоянной помощи учителя. 

Оценка письменных работ не снижается за грамматические и дисграфические ошиб-

ки. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые широко 

используются на уроках обществознания. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматри-

вать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками явля-

ются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, перестановки, 

добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры слова). При 

выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к одной орфо-

графической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с наруше-

нием моторики у обучающихся. 
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АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

ЧТЕНИЕ (ознакомительное, изучающее, поисковое) 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится обучающемуся, если он понял основное содер-

жание иноязычного текста, может выделить основную мысль, определить основные факты, умеет 

догадываться о значении незнакомых слов, изредка обращается к словарю. Произношение и ин-

тонация иностранного языка соблюдаются. Чтение беглое. Повышенный уровень (Отметка «4») 

ставится ученику, если он понял основное содержание текста, может выделить основную мысль, 

определить отдельные факты. Однако у него недостаточно развита языковая догадка, и он вы-

нужден чаще обращаться к словарю. Произношение и интонация иностранного языка в основном 

соблюдаются. Чтение плавное, немного замедленное. 

Базовый уровень (Отметка «3») ставится школьнику, который не совсем точно понял ос-

новное содержание прочитанного, умеет выделитьв тексте только небольшое количество фактов, 

языковая догадка не развита, постоянно обращается к словарю. Ошибки в произношение и инто-

нации. Чтение замедленное. 

Низкий уровень (Отметка «2») выставляется ученику в том случае, если он не понял 

текст или понял содержание текста неправильно, не ориентируется в тексте при поиске опреде-

ленных фактов, с трудом может найти незнакомые слова в словаре. Много произносительных и 

интонационных ошибок. Чтение медленное, прерывистое. При оценивании навыков чтения детей 

с ТНР не учитываются некоторые фонетические и интонационные ошибки, темп чтения. Объём 

текста может быть сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры речевого дефекта. 

Аудирование 

Высокий уровень (Отметка «5») ставится ученику, который понял основные факты, су-

мел выделить необходимую информацию, догадался о значении части незнакомых слов по кон-

тексту, сумел использовать информацию для решения поставленной коммуникативной задачи. 

Повышенный уровень (Отметка «4») ставится ученику, который понял не все основные 

факты. При решении коммуникативной задачи он использовал только 2/3 информации. Базовый 

уровень (Отметка «3») свидетельствует, что ученик понял только 50 % текста. Отдельные факты 

понял неправильно. Не сумел полностью решить поставленную перед ним коммуникативную за-

дачу. 
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Низкий уровень (Отметка «2») ставится, если ученик понял менее 50 % текста и выде-

лил из него менее половины основных фактов. Он не смог решить поставленную перед ним ре-

чевую задачу. 

Для детей с ОВЗ оценка за аудирование не является обязательной и может не выставлять-

ся в журнал. Задания на аудирование выполняются только в целях коррекционно-развивающего 

обучения. 

Говорение (Монологическое высказывание в форме рассказа, описания; диалогические 

высказывание в форме участия в беседе) сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры рече-

вого дефекта. При выставлении оценки не учитываются некоторые фонетические и интонацион-

ные ошибки, темп речи. 

Письмо 

Высокий уровень (Отметка «5») 

Коммуникативная задача решена, соблюдены основные правила оформления текста, 

очень незначительное количество орфографических и лексикограмматических погрешностей. 

Логичное и последовательное изложение материала с делением текста на абзацы, не мешающих 

пониманию текста. Правильное использование различных средств передачи логической связи 

между отдельными частями текста. Богатый словарный запас. Повышенный уровень (Отметка 

«4») 

Коммуникативная задача решена, но имеются лексикограмматические и орфографиче-

ские погрешности, не препятствующие пониманию. Мысли изложены в основном логично. До-

пустимы отдельные недостатки при делении текста на абзацы и при использовании средств пере-

дачи логической связи между отдельными частями. Достаточный словарный запас. 

Базовый уровень (Отметка «3») 

Коммуникативная задача решена, но есть лексикограмматические, орфографические, 

пунктуационные погрешности, препятствующие пониманию текста. Мысли не всегда изложены 

логично. Деление текста на абзацы недостаточно последовательно или вообще отсутствует. 

Ошибки в использовании средств передачи логической связи между отдельными частями текста. 

Запас слов ограничен, не всегда соблюдаются нормы иностранного языка. 

Низкий уровень (Отметка «2») 

Коммуникативная задача не решена. Отсутствует логика в построении высказывания. Не 

используются средства передачи логической связи между частями текста. Учащийся не может 

правильно использовать свой лексический запас или не обладает необходимым запасом слов. 

Грамматические правила не соблюдаются. Правила орфографии и пунктуации не соблюдаются. 

При оценивании навыков письма детей с ОВЗ дисграфические ошибки учитываются как одна. 

Объём письменного задания может быт сокращён на 1/3 – 1/2 в зависимости от структуры рече-

вого дефекта. 
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ГЕОГРАФИЯ 

Оценивание результатов освоения программы. 

Устный опрос является одним из методов учёта знаний, умений и навыков обучаю-

щихся по адаптированной образовательной программе по географии. При оценивании уст-

ных ответов принимается во внимание: 

• правиль-

ность ответа по содержанию, свидетельствующая об усвоении 

изученного материала; 

• полнота ответа; 

• умение практически применять свои знания; 

• последовательность изложения и речевое оформление ответа. 
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Оценка ―5‖ ставится, если обучающийся обнаруживает по-

нимание материала, может с помощью учителя сформулировать, 

обосновать самостоятельный ответ, привести необходимые приме-

ры; допускает единичные ошибки, которые сам исправляет. 

Оценка ―4‖ ставится, если обучающийся дает ответ, в целом 

соответствующий оценке ―5‖, но допускает неточности и исправляет 

их с помощью учителя; отмечается аграмматизм. 

Оценка ―3‖ ставится, если обучающийся частично понимает 

тему, излагает материал недостаточно полно и последовательно, не 

способен самостоятельно применять знания, нуждается в постоян-

ной помощи учителя. 

Оценка ―2‖ ставится, если обучающийся не усвоил и не рас-

крыл основное содержание материала; не делает выводов и обобще-

ний; при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых оши-

бок, которые не может исправить даже при помощи учителя. 

Нормы оценок самостоятельных письменных и контроль-

ных работ. 

Оценка ―5‖ ставится, если обучающийся: 

1) выполнил работу без ошибок и недочетов; 

2) допустил не более двух недочетов. 

Оценка ―4‖ ставится, если обучающийся выполнил работу 

полностью, но допустил в ней: 

1) не более двух негрубых ошибок и одного недочета; 

2) или не более четырех недочетов. 

Оценка ―3‖ ставится, если обучающийся правильно вы-

полнил не менее половины работы 

Оценка ―2‖ ставится, если обучающийся: 

1) допустил число ошибок и недочетов, превосходя-

щее норму, при которой может быть выставлена оценка ―3‖; 

2) или если правильно выполнил менее половины работы. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как 

правило, на последующем уроке, предусматривается работа над 

ошибками, устранение пробелов. 

Нормы оценок выполнения практических работ. 

―5‖ - правильно даны ответы по содержанию, нет погрешностей в 

оформлении; 

―4‖ - погрешности в оформлении, несущественные недочеты по со-

держанию; 

―3‖ - погрешности в раскрытии сути вопроса, неточности в 

измерениях, небрежность в оформлении; 

―2‖ - серьезные ошибки по содержанию, отсутствие навыков оформ-

ления; 

Оценка тестовых работ. 

77-100% - 

правильных ответов 

оценка ―5‖ 52-76% - 

правильных ответов 

оценка ―4‖ 27- 51 % - 

правильных ответов 

оценка ―3‖ 0 - 26% - 

правильных ответов 

оценка ―2‖ 
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ХИМИЯ 

В основу критериев оценки учебной деятельности учащихся положены 

объективность и единый подход. При 5 - балльной оценке для всех установлены 

общедидактические критерии. 

Общим критерием выставления оценки за выполненную работу (в 

том числе за тестовую работу) является: 

Оценка «5» - выполнено 91-100% объема задания; Оценка «4» - выполнено 76-90% объема 

задания; Оценка «3» - выполнено 51-75% объема задания; Оценка «2» - выполнено 50% или менее 

объема задания; оценка «1» - не приступал к выполнению предложенных учителем заданий; не 

представил работу учителю. 

Результаты обучения химии должны соответствовать общим задачам предмета и требова-

ниям к его усвоению. 

Результаты обучения оцениваются по пятибалльной системе. При оценке учитываются 

следующие качественные показатели ответов: 

• глубина (соответствие изученным теоретическим обобщениям); 

• осознанность (соответствие требуемым в программе умениям применять полученную 

информацию); 

• полнота (соответствие объему программы и информации учебника). 

При оценке учитываются число и характер ошибок (существенные или несущественные). 

Существенные ошибки связаны с недостаточной глубиной и осознанностью ответа 

(например, ученик неправильно указал основные признаки понятий, явлений, характерные свой-

ства веществ, неправильно сформулировал закон, правило и т.п. или ученик не смог применить 

теоретические знания для объяснения и предсказания явлений, установления причинно-

следственных связей, сравнения и классификации явлений и т. п.). 

Несущественные ошибки определяются неполнотой ответа (например, упущение из вида 

какого-либо нехарактерного факта при описании вещества, процесса). К ним можно отнести ого-

ворки, описки, допущенные по невнимательности (например, на два и более уравнения реакций в 

полном ионном виде допущена одна ошибка в обозначении заряда иона). 

Результаты обучения проверяются в процессе устных и письменных ответов учащихся, а 

также при выполнении ими химического эксперимента. 

Оценка теоретических знаний (усный ответ) Отметка «5»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий;

 материал изложен в определенной логической последовательности, литератур-

ным языком; ответ самостоятельный. Отметка «4»: 

ответ полный и правильный на основании изученных теорий; материал изложен в опре-

деленной логической последовательности, при этом допущены 

две-три несущественные ошибки, исправленные по требованию учителя. 

Отметка «3»: 

ответ полный, но при этом допущена существенная ошибка или

 ответ неполный, несвязный. 

Отметка «2»: 

при ответе обнаружено непонимание учащимся основного содержания учебного материала 

или допущены существенные ошибки, которые учащийся не может исправить при наводящих во-

просах учителя. 

Отметка «1»: отсутствие ответа. 

Оценка экспериментальных умений 

Оценка ставится на основании наблюдения за учащимся и письменного отчета за работу. 

Отметка «5»: 

работа выполнена полностью и правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы; 

эксперимент проведен по плану с учетом техники безопасности и правил работы с веществами и 

оборудованием; проявлены организационно-трудовые умения (поддерживаются чистота рабочего 

места и порядок на столе, экономно используются реактивы). 

Отметка «4»: 

работа выполнена правильно, сделаны правильные наблюдения и выводы, но при этом 

эксперимент проведен не полностью или допущены несущественные ошибки в работе с веще-

ствами и оборудованием. 
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Отметка «3»: 

работа выполнена правильно не менее чем наполовину или допущена существенная ошибка в ходе эксперимента, 

в объяснении, в оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудова-

нием, которая исправляется по требованию учителя. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в ходе эксперимента, в объяснении, в оформлении работы, в со-

блюдении правил техники безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые учащийся не может испра-

вить даже по требованию учителя. 

Отметка «1»: 

работа не выполнена, у учащегося отсутствуют экспериментальные умения. 

Оценка умений решать экспериментальные задачи 

Отметка «5»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования; дано 

полное объяснение и сделаны выводы. 

Отметка «4»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, при 

этом допущено не более двух несущественных ошибок в объяснении и выводах. 

Отметка «3»: 

план решения составлен правильно; правильно осуществлен подбор химических реактивов и оборудования, но до-

пущена существенная ошибка в объяснении и выводах. 

Отметка «2»: 

допущены две (и более) существенные ошибки в плане решения, в подборе химических реактивов и оборудования, 

в объяснении и выводах. 

Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка умений решать расчетные задачи 

Отметка «5»: 

в логическом рассуждении и решении нет ошибок, задача решена рациональным способом. Отметка «4»: 

в логическом рассуждении и решении нет существенных ошибок, но задача решена нераци-

ональным способом или допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: 

в логическом рассуждении нет существенных ошибок, но допущена существенная ошибка в математических рас-

четах. 

Отметка «2»: 

имеются существенные ошибки в логическом рассуждении и решении. Отметка «1»: 

задача не решена. 

Оценка письменных контрольных работ 

Отметка «5»: ответ полный и правильный, возможна несущественная ошибка. Отметка «4»: ответ неполный или 

допущено не более двух несущественных ошибок. 

Отметка «3»: работа выполнена не менее чем наполовину, допущена одна существенная ошибка и две-три несуще-

ственные. 

Отметка «2»: работа выполнена менее чем наполовину или содержит несколько существенных ошибок. 

Отметка «1»: работа не выполнена. 

При оценке выполнения письменной контрольной работы необходимо учитывать требования единого орфографи-

ческого режима 
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Физика 

Оценка письменных амостоятельных и контрольных работ 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную без ошибок и недочетов или имеющую не более 

одного недочета. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней: а) не бо-

лее одной негрубой ошибки и одного недочета, 

б) или не более двух недочетов. 

Оценка «3» ставится в том случае, если ученик правильно выполнил не менее половины 

работы или допустил: 

а) не более двух грубых ошибок, 

б) или не более одной грубой ошибки и одного недоче-

та, в) или не более двух-трех негрубых ошибок, 

г) или одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

д) или при отсутствии ошибок, но при наличии 4-5 недочетов. 

Оценка «2» ставится, когда число ошибок и недочетов превосходит норму, при которой может 

быть выставлена оценка «3», или если правильно выполнено менее половины работы. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не приступал к выполнению работы или пра-

вильно выполнил не более 10 % всех заданий, т.е. записал условие одной задачи в общепринятых сим-

волических обозначениях. 

Оценка устных ответов 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) обнаруживает полное понимание физической сущности рассматриваемых явлений и законо-

мерностей, знание законов и теорий, умеет подтвердить их конкретными примерами, применить в новой 

ситуации и при выполнении практических заданий; 

б) дает точное определение и истолкование основных понятий, законов, теорий, а также пра-

вильное определение физических величин, их единиц и способов измерения; 

в) технически грамотно выполняет физические опыты, чертежи, схемы, графики, сопут-

ствующие ответу, правильно записывает формулы, пользуясь принятой системой условных обозна-

чений; 

г) при ответе не повторяет дословно текст учебника, а умеет отобрать главное, обнаруживает са-

мостоятельность и аргументированность суждений, умеет установить связь между изучаемым и ранее 

изученным материалом по курсу физики, а также с материалом, усвоенным при изучении других смеж-

ных предметов; 

д) умеет подкрепить ответ несложными демонстрационными опытами; 

е) умеет делать анализ, обобщения и собственные выводы по данному вопросу; 

ж) умеет самостоятельно и рационально работать с учебником, дополнительной литературой и справоч-

никами. 

Оценка «4» ставится в том случае, если ответ удовлетворяет названным выше требованиям, но учащийся: 

а) допускает одну не грубую ошибку или не более двух недочетов и может их исправить самостоя-

тельно, или при небольшой помощи учителя; 

б) не обладает достаточными навыками работы со справочной литературой ( например, ученик 

умеет все найти, правильно ориентируется в справочниках, но работает медленно). 

Оценка «3» ставится в том случае, если учащийся правильно понимает физическую сущность рассматри-

ваемых явлений и закономерностей, но при ответе: 
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а) обнаруживает отдельные пробелы в усвоении существенных вопросов курса физики, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

б) испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различных 

типов, при объяснении конкретных физических явлений на основе теории и законов, или в подтвержде-

нии конкретных примеров практического применения теории, 

в) отвечает неполно на вопросы учителя упуская и основное), или воспроизводит содержание 

текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом 

тексте, 

г) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника, или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две грубые ошибки. 

Оценка «2» ставится в том случае, если ученик: 

а) не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов, 

б) или имеет слабо сформулированные и неполные знания и не умеет применять их к решению конкрет-

ных вопросов и задач по образцу и к проведению опытов, 

в) или при ответе допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 

Оценка «1» ставится в том случае, если ученик не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

Оценка лабораторных и практических работ 

Оценка «5» ставится в том случае, если учащийся: 

а) выполнил работу в полном объеме с соблюдением необходимой последовательности проведе-

ния опытов и измерений; 

б)самостоятельно и рационально выбрал и подготовил для опыта все необходимое оборудова-

ние, все опыты провел в условиях и режимах, обеспечивающих получение результатов и выводов с 

наибольшей точностью; 

в) в представленном отчете правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, 

чертежи, графики, вычисления и сделал выводы; г) правильно выполнил анализ погрешностей; д) со-

блюдал требования безопасности труда. 

Оценка «4» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке 5, но: 

а) опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений; 

б) или было допущено два-три недочета, или не более одной негрубой ошибки и одного недоче-

та. 

Оценка «3» ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной части таков, 

что можно сделать выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие 

ошибки: 

а) опыт проводился в нерациональных условиях, что привело к получению результатов с боль-

шей погрешностью, 

б) или в отчете были допущены в общей сложности не более двух ошибок ( в записях единиц, 

измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах, анализе погрешностей и т.д.), не принципи-

ального для данной работы характера, не повлиявших на результат выполнения, 

в) или не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей, 

г) или работа выполнена не полностью, однако объем выполненной части таков, что позволяет 

получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы. 

Оценка «2» ставится в том случае, если: 
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а) работа выполнена не полностью, и объем выполненной части работы не позволяет сделать 

правильные выводы, 

б) или опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились неправильно, 

в) или в ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в тре-

бованиях к оценке «3». 

Оценка «1» ставится в тех случаях, когда учащийся совсем не выполнил работу или не соблю-

дал требований безопасности труда. 

В тех случаях, когда учащийся показал оригинальный и наиболее рациональный подход к вы-

полнению работы и в процессе работы, но не избежал тех или иных недостатков, оценка за выполнение 

работы по усмотрению учителя может быть повышена по сравнению с указанными выше нормами 

Грубыми считаются следующие ошибки: 

• незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений теории, 

незнание формул, общепринятых символов обозначений физических величин, единиц их измерения; 

• незнание наименований единиц измерения, 

• неумение выделить в ответе главное, 

• неумение применять знания для решения задач и объяснения физических явлений, 

• неумение делать выводы и обобщения, 

• неумение читать и строить графики и принципиальные схемы, 

• неумение подготовить установку или лабораторное

оборудование, провести опыт, необходимые расчеты или использовать полученные 

данные для выводов, 

• неумение пользоваться учебником и справочником по физике и технике, 

• нарушение техники безопасности при выполнении физического эксперимента, 

небрежное отношение к лабораторному оборудованию и измерительным приборам. 

• К негрубым ошибкам следует отнести: 

• неточность формулировок, определений, понятий, законов, теорий, вызванная неполнотой 

охвата основных признаков определяемого понятия или заменой одного-двух из этих признаков второ-

степенными, 

• ошибки при снятии показаний с измерительных приборов, не связанные с определением 

цены деления шкалы (например, зависящие от расположения измерительных приборов, оптические и 

др.), 

• ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта, условий работы измери-

тельного прибора (неуравновешенны весы, не точно определена точка отсчета), 

• ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, неточность графика и др., 

• нерациональный метод решения задачи или недостаточно продуманный план устного от-

вета (нарушение логики, подмена отдельных основных вопросов второстепенными), 

• нерациональные методы работы со справочной и другой литературой, неумение решать 

задачи в общем виде. 
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БИОЛОГИЯ 

При выставлении оценки необходимо учитывать: 

• правильность и осознанность изложения содержания, полноту раскрытия понятий, точ-

ность употребления научных терминов; 

• степень сформированности интеллектуальных и общеучебных умений; 

• самостоятельность ответа; 

 

• речевую грамотность и логическую последовательность ответа. 

Высокий уровень - отметка «5»: 

полно раскрыто содержание материала в объеме программы и учебника; четко и правильно 

даны определения и раскрыто содержание понятий; верно использованы научные термины; для до-

казательства использованы различные умения, выводы из наблюдений и опытов; ответ самостоя-

тельный, использованы ранее приобретенные знания. 

Повышенный уровень - отметка «4»: 

раскрыто основное содержание материала; 

в основном правильно даны определения понятий и использованы научные термины; ответ са-

мостоятельный; 

определения понятий неполные, допущены незначительные нарушения последовательности из-

ложения, небольшие неточности при использовании научных терминов или выводах и обобщениях из 

наблюдений и опытов. 

Базовый уровень- отметка «3»: 

усвоено основное содержание учебного материала, но изложено фрагментарно, не всегда после-

довательно; 

определения понятий недостаточно четкие; не использованы в качестве доказательства выводы и 

обобщения из наблюдений и опытов или допущены ошибки при их изложении; 

допущены ошибки и недостаточно в использовании научной терминологии, определении поня-

тий. 

Пониженный уровень- отметка «2»: 

основное содержание учебного материала не раскрыто; не даны ответы на вспомогатель-

ные вопросы учителя; допущены грубые ошибки в определении понятий, при использовании тер-

минологии. 

Оценка практических умений учащихся 

Оценка умений ставить опыты. 

Учитель должен учитывать: самостоятельность подбора оборудования и объектов; последовательность 

в выполнении работы по закладке опыта; 

логичность и грамотность в описании наблюдений, в формулировке выводов из 

о

пыта. 
 

Высокий уровень- отметка «5»: 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно и последовательно проведены подбор оборудования и объектов, а 

также работа по закладке опыта, научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформули-

рованы выводы из опыта. 

Повышенный уровень- отметка «4» 

правильно определена цель опыта; 

самостоятельно проведена подбор оборудования и объектов, а также работа по закладке 

опыта; 

при закладке опыта допускается 1 – 2ошибки; 

в целом грамотно и логично описаны наблюдения и сформулированы выводы из опыта; в описа-

нии наблюдений из опыта допущены неточности, выводы неполные. 

Базовый уровень - отметка «3»: 

правильно определена цель опыта; 

подбор оборудования и объектов, а также работы по закладке опыта проведены с помощью учителя; 
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допущены неточности и ошибки при закладке опыта, описании наблюдений, формулировании вы-

водов. 

Пониженный уровень-отметка «2» 

не определена самостоятельно цель опыта; 

не подготовлено нужное оборудование; допущены существенные ошибки при закладке и 

оформлении опыта. 

Низкий уровень- отметка «1» 

Полное неумение заложить и оформить опыт. 

 

Оценка умений проводить наблюдения. 

Учитель должен учитывать: правильность проведения наблюдений по заданию; умение выделять 

существенные признаки у наблюдаемого объекта (процесса) логичность и научную грамотность в оформ-

лении результатов наблюдений и в выводах. 

Высокий уровень - отметка «5»: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; выделены существенные признаки у 

наблюдаемого объекта (процесса); логично, научно грамотно оформлены результаты наблюдений и выво-

ды. 

Повышенный уровень- отметка «4»: 

правильно по заданию учителя проведено наблюдение; 

при выделении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса названы второсте-

пенные; допущена небрежность в оформлении наблюдений и выводов) 

Базовый уровень - отметка «3»: 

допущены неточности и1 – 2 ошибки в проведении наблюдений по заданию учителя; пи выде-

лении существенных признаков у наблюдаемого объекта (процесса) выделены лишь некоторые; допу-

щены ошибки (1 - 2) в оформлении наблюдений и выводов. 

Пониженный уровень-отметка «2»: 

Допущены ошибки (3 -4) в проведении наблюдений по заданию учителя; Неправильно вы-

делены признаки наблюдаемого объекта (процесса); 

Допущены ошибки (3 -4) в оформлении наблюдений и выводов. 

Низкий уровень- отметка «1»: 

не владеет умениями проводить наблюдение. 

 

Оценка за проверочные тесты 

Учитель должен провести инструкцию для тестируемых Она должна быть короткой, понятной и 

общей для всех испытуемых. Инструкция даёт разъяснения, как необходимо отвечать на задания теста. 

В инструкции сообщается время, в течение которого слушателям необходимо выполнить тест, тип шка-

лы оценивания. 

В процентном соотношении оценки (по пятибалльной системе) рекомендуется выставлять в сле-

дующих диапазонах: 

«2» - менее 50% 

«3» - 51%-75% 

«4» - 76%-90% 

«5» - 91%-100% 
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МАТЕМАТИКА 

Оценка устных ответов учащихся. 

 

Оценка 5 ставится в том случае, если учащийся демонстрирует полное понимание сути теории и 

свободно оперирует ей, творчески применяет теоретические знания на практике. При решении задач 

наблюдаются четко осознанные действия. Решает нестандартные задачи. Не допускает вычислительных 

ошибок. Умеет самостоятельно получать знания, работая с дополнительной литературой (учебником, 

компьютером, справочной литературой) 

Оценка 4 ставится в том случае, если ответ ученика удовлетворяет основным требованиям к от-

вету на оценку 5, но без использования собственного плана, новых примеров, без применения знаний в 

новой ситуации, без использования связей с ранее изученным материалом, усвоенным при изучении 

других предметов. Не задумываясь решает задачи по известному алгоритму, проявляет способность к 

самостоятельным выводам. Допускает вычислительные ошибки крайне редко и, если учащийся допу-

стил одну ошибку или не более двух недочетов, то может исправить их самостоятельно или с небольшой 

помощью учителя. 

Оценка 3 ставится в том случае, если учащийся запомнил большую часть теоретического мате-

риала, без которого невозможна практическая работа по теме. Решает самостоятельно только те практи-

ческие задачи, в которых известен алгоритм, а остальные задания может выполнить только с помощью 

учителя и учащихся. Допускает много вычислительных ошибок. 

Оценка 2 ставится в том случае, если учащийся не овладел основными знаниями в соответствии 

с требованиями и допустил больше ошибок и недочетов, чем необходимо для оценки 3. Не может вы-

полнить ни одного практического задания с применением данной теории. 

Оценка 1 ставится в том случае, если ученик присутствовал на занятиях, смотрел, списывал с 

доски, не может ответить ни на один из поставленных вопросов. 

 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка 5 ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка 4 ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии не более одной ошибки 

и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка 3 ставится за работу, выполненную на 2/3 всей работы правильно или при допущении не 

более одной грубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и трех недочетов, 

при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка 2 ставится за работу, в которой число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 

3 или правильно выполнено менее 2/3 работы. 

Оценка 1 ставится за работу, невыполненную совсем или выполненную с грубыми ошибками в 

заданиях. 
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Информатика 

Содержание и объем материала, подлежащего проверке, определяется программой и учеб-

ником. При проверке усвоения материала необходимо выявлять полноту, прочность усвоения 

учащимися теории и умение применять ее на практике в знакомых и незнакомых ситуациях. 

Основными формами проверки предметных достижений учащихся по информатике и ИКТ 

являются устный опрос, письменные работы, тестирование, практическая работа с использовани-

ем компьютера. 

Шкала оценивания тестовых заданий по информатике: 

«5» - 91-100% правильных ответов на вопросы; 

«4» - 76-90% правильных ответов на вопросы; 

«3» - 51-75% правильных ответов на вопросы; 

«2» - 0-50% правильных ответов на вопросы. 

 

Оценивание устных ответов по информатике: 

- отметка «5» выставляется, если ученик: 

- полно раскрыл содержание материала в объеме, предусмотренном программой и учебни-

ком; 

- изложил материал грамотным языком в определенной логической последовательности, 

точно используя математическую и специализированную терминологию и символику; 

- правильно выполнил графическое изображение алгоритма и иные чертежи и графики, 

сопутствующие ответу; 

- показал умение иллюстрировать теоретические положения конкретными примерами, 

применять их в новой ситуации при выполнении практического задания; 

- продемонстрировал усвоение ранее изученных сопутствующих вопросов, сформиро-

ванность и устойчивость используемых при ответе умений и навыков; 

- отвечал самостоятельно без наводящих вопросов учителя. 

- отметка «,4» выставляется если ответ имеет один из недостатков: 

- в изложении допущены небольшие пробелы, не исказившие логического и информаци-

онного содержания ответа; 

- нет определенной логической последовательности, неточно используется математиче-

ская и специализированная терминология и символика; 

- допущены один-два недочета при освещении основного содержания ответа, исправлен-

ные по замечанию учителя; 

- допущены ошибка или более двух недочетов при освещении второстепенных вопросов 

или в выкладках, легко исправленные по замечанию или вопросу учителя. 

- отметка «3» выставляется, если: 

- неполно или непоследовательно раскрыто содержание материала, но показано общее 

понимание вопроса, имелись затруднения или допущены ошибки в определении понятий, исполь-

зовании терминологии, чертежах, блок-схем и выкладках, исправленные после нескольких наво-

дящих вопросов учителя; 

- ученик не справился с применением теории в новой ситуации при выполнении практи-

ческого задания, но выполнил задания обязательного уровня сложности по данной теме, 

- при знании теоретического материала выявлена недостаточная сформированность основ-

ных умений и навыков. 

- отметка «2» выставляется, если: 

- не раскрыто основное содержание учебного материала; 

- обнаружено незнание или непонимание учеником большей или наиболее важной части 

учебного материала, 

- допущены ошибки в определении понятий, при использовании терминологии, в черте-

жах, блок-схем и иных выкладках, которые не исправлены после нескольких наводящих вопросов 

учителя. 

Оценивание письменной работы по информа-

тике Отметка "5" ставится в следующем случае: 
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- работа выполнена полностью; 

- при решении задач все необходимые данные занесены в условие, правильно выполнены 

чертежи, схемы, графики, рисунки, сопутствующие решению задач, сделана проверка по наиме-

нованиям, правильно записаны исходные формулы, проведены математические расчеты и дан 

полный ответ; 

Отметка "4" ставится в следующем случае: -работа выполнена полностью или не менее 

чем на 70 % от объема задания, но в ней имеются недочеты и несущественные ошибки: правильно 

записаны исходные формулы; ответ приведен в другихединицах измерения; 

- ответ на качественные и теоретические вопросы удовлетворяет вышеперечисленным 

требованиям, но содержит неточности в изложении фактов, определений, понятий, объяснении 

взаимосвязей, выводах в решении задач; 

- учащийся испытывает трудности в применении знаний в новой ситуации, не в достаточ-

ной мере использует связи с ранее изученным материалом и с материалом, усвоенным при изуче-

нии других предметов. 

Отметка "3" ставится в следующем случае: 

- работа выполнена в основном верно (объем выполненной части составляет не менее 40% 

от общего объема), но допущены существенные неточности; пропущены промежуточные расчеты; 

- учащийся обнаруживает понимание учебного материала при недостаточной полноте 

усвоения понятий и закономерностей; 

-умеет применять полученные знания при решении простых задач с использованием гото-

вых формул, но затрудняется при решении качественных задач и сложных количественных задач, 

требующих преобразования формул. 

Отметка "2" ставится в следующем случае: 

- работа в основном не выполнена (объем выполненной части менее 40% отобщего объема 

задания); 

- учащийся показывает незнание основных понятий, непонимание изученных закономер-

ностей и взаимосвязей, не умеет решать количественные и качественные задачи. 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся по алгоритмизации и 

программированию: Отметка «5» ставится, 

если: 

- работа выполнена полностью; 

- в графическом изображении алгоритма (блок-схеме), в теоретических выкладках реше-

ния нет пробелов и ошибок; 

- в тексте программы нет синтаксических ошибок (возможны одна-две различные неточ-

ности, описки, не являющиеся следствием незнания или непонимания учебного материала); 

- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны (если уме-

ние обосновывать рассуждения не являлось специальным объектом проверки); 

- допущена одна ошибка или два-три недочета в чертежах, выкладках, чертежах блок-схем 

или тексте программы; 

- отметка «3» ставится, если: 

- допущены более одной ошибки или двух-трех недочетов в выкладках, чертежах блок- 

схем или программе, но учащийся владеет обязательными умениями по проверяемой теме; 

- отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обяза-

тельными знаниями по данной теме в полной мере. 

Нормы оценивания предметных достижений учащихся в хо-

де выполнения практической работы по информатике 

Отметка «5» ставится, если: 

- учащийся самостоятельно выполнил все этапы решения задач с использованием компь-

ютера; 

- работа выполнена полностью и получен верный ответ или иное требуемое пред-

ставление результата работы; 
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- отметка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при выполнении обнаружилось недостаточное владе-

ние навыками работы с использованием компьютера в рамках поставленной задачи; 

- правильно выполнена большая часть работы (свыше 70%); - работа выполнена полно-

стью, но использованы наименее оптимальные подходы к решению поставленной задачи. 

- отметка «3» ставится, если: 

- работа выполнена не полностью (выполнено более 40% работы, но менее 70 %) , но уча-

щийся владеет основными навыками работы с использованием компьютера, требуемыми для ре-

шения поставленной задачи. 

- отметка «2» ставится, если: 

- допущены существенные ошибки, показавшие, что учащийся не владеет обязательными 

знаниями, умениями и навыками работы с использованием компьютера или значительная часть 

работы выполнена не самостоятельно. 

Перечень ошибок 

Грубые ошибки 

1. Незнание определений основных понятий, правил, основных положений теории, приёмов 

составления алгоритмов. 

2. Неумение выделять в ответе главное. 

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения блок-схем алгоритмов, не-

правильно сформулированные вопросы задачи или неверное объяснение хода её решения, незнание 

приёмов решения задач, аналогичных ранее решённых в классе; ошибки, показывающие неправильное 

понимание условия задачи или неправильное истолкование решения, неверное применение операторов 

в программах, их незнание. 

4. Неумение читать программы, алгоритмы, блок-схемы. 

5. Неумение подготовить к работе компьютер, запустить программу, отладить её, получить 

результаты и объяснить их. 

6. Небрежное отношение к компьютеру. 

7. Нарушение требований правил безопасного труда при работе на компьютере. 

Негрубые ошибки 

1. Неточность формулировок, определений, понятий, вызванные неполнотой охвата ос-

новных признаков определяемого понятия; ошибки синтаксического характера. 

2. Пропуск или неточное написание тестов в операторах ввода-вывода. 

3. Нерациональный выбор решения задачи. 

Недочёты 

 

1. Нерациональные записи в алгоритмах, преобразований и решений задач. 

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не искажают ре-

альность полученного результата. 

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа. 

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков. 

5. Орфографические и пунктуационные ошибки. 

 

 

 

 

 

 

 



200  

ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОЕ ИСКУССТВО 

На уроках изобразительного искусства оценивается как уровень восприятия учащимися произ-

ведений искусства и явлений культуры, так и уровень выполнения практических заданий. Причем ре-

шающую роль при выставлении отметки играет оценивание художественно- творческой деятельности в 

силу практического характера занятий по изобразительному искусству. Отметка по изобразительному 

искусству должна быть стимулирующей, поддерживающей интерес к изучению предмета 

Задачей оценки является анализ результата или хода деятельности. Конечный момент оценки 

— определение путей совершенствования творчества учащихся. Оценка детских рисунков как работ 

творческого характера требует особого педагогического такта. При оценке детского рисунка следует 

учитывать индивидуальность ученика. Начинать оценку следует с положительной характеристики рабо-

ты. Оценка может иметь место на различных этапах урока в начале занятия, в ходе самостоятельной ра-

боты детей, в конце урока. Творчество как один из факторов, учитываемых при оценке, складывается из: 

возрастных особенностей деятельности ученика, качеств его личности, элементов творчества в рисунке. 

С учетом современных требований оценочной деятельности в начальной и общей школе учитель 

использует словесную оценку (оценочное суждение) и цифровую оценку (отметку). 

Словесная оценка — это краткая характеристика результатов работы ученика на уроке изобра-

зительного искусства. Эта форма оценочного суждения позволяет раскрыть перед учеником результаты 

его деятельности, проанализировать его возможности и прилежание. Особенностью словесной оценки 

является ее содержательность, анализ работы школьника (правильно ли, аккуратно ли, красиво ли), чет-

кая фиксация (прежде всего!) успешных результатов и раскрытие причин неудач. Причем эти причины 

не должны касаться личных характеристик учащихся («не внимателен», «не старался», «поленился»). 

Анализ учебных и творческих работ учащихся на уроках ИЗО: 

Правильное понимание поставленных задач при выполнении учебных и творческих работ. 

Раскрытие темы: 

• осмысление темы и достижение образной точности; 

• импровизация и использование собственных впечатлений при выполнении работы; 

• оригинальность замысла. 

Композиция 

знание, понимание и применение на практике основных законов композиции; органичность и целост-

ность композиционного решения. 

Рисунок 

• владение основами изобразительной грамоты (умение последовательного выполнения ра-

боты в заданном формате, передачи пропорций и характера изображаемого объекта, выявление кон-

структивных и пластических особенностей формы и объема посредством светотеневой проработки и 

расположения в пространстве, передачи тональных отношений при сохранении цельности изображе-

ния). 

В зависимости от поставленных задач: 
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• степень сходства изображения с предметами ре-

альной действительности (реалистический рисунок); 

• умение решать задачи, основанные на ассоциативном восприятии окружающего мира 

через трансформацию природных и искусственных форм. 

Цветовое решение 

• знание ключевых понятий цветоведения из области физических основ цвета и ос-

нов его зрительного восприятия; 

• умение использовать типы колорита для создания цветовой 

гармонии. Техника исполнения 

• умение использовать основные изобразительные средства выражения замысла: точка, штрих, 

линия, пятно, цвет, тон, фактура; 

• владение различными техниками и приемами в области изобразительного искусства; 

• использование современных материалов; наличие 

культуры исполнительского мастерства. Контроль за выполнением программы осуществляется по 

следующим параметрам качества: 

1) степень самостоятельности учащихся при выполнении заданий; 2) 

характер деятельности (репродуктивная, творческая); 

3) качество выполняемых работ и итогового рисунка. 

Оценочное суждение сопровождает любую отметку в качестве заключения по существу 

работы. 

При оценке выполнения практических заданий

 учитель руководствуется следующими критериями: 

• качество выполнения изучаемых на уроке приемов рисования и работы в 

целом;  степень самостоятельности; 

• уровень творческой деятельности (репродуктивный, частично продуктивный, продуктив-

ный). Предпочтение следует отдавать качественной оценке деятельности каждого ребенка на уроке, его 

творческим находкам. 

 

Практические задания (индивидуальное задание): 

Отметка «5» — уровень выполнения требований высокий, отсутствуют ошибки в разработке 

композиции, работа отличается грамотно продуманной цветовой гаммой, все объекты связаны между 

собой, верно переданы пропорции и размеры, при этом использованы интегрированные знания из раз-

личных разделов для решения поставленной задачи; правильно применяются приемы и изученные тех-

ники рисования. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической 

последовательности, качественно и творчески. 

Отметка «4» — уровень выполнения требований хороший, но допущены незначительные ошиб-

ки в разработке композиции, есть нарушения в передаче пропорций и размеров; обучающийся допустил 

малозначительные ошибки, но может самостоятельно исправить ошибки с небольшой подсказкой учи-

теля. Работа выполнена в заданное время, самостоятельно. Отметка «3» — уровень выполнения требо-

ваний достаточный, минимальный; допущены ошибки в разработке композиции, в передаче пропорции 

и размеров; владеет знаниями из различных разделов, но испытывает затруднения в их практическом 

применении при выполнении рисунка; понимает последовательность создания рисунка, но допускает 

отдельные ошибки; работа не выполнена в заданное время, с нарушением технологической последова-

тельности; 

Отметка «2» — ученик не знает основных элементов процесса рисования, не умеет пользовать-

ся дополнительным материалом, не владеет даже минимальными фактическими знаниями, умениями и 

навыками, определенными в образовательном стандарте. 

Устный ответ: 

Отметка «5» — учащийся полностью усвоил учебный материал, может изложить его своими 

словами, самостоятельно подтверждает ответ конкретными примерами, правильно и обстоятельно отве-

чает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «4» — учащийся в основном усвоил учебный материал, допускает незначительные 

ошибки в его изложении, подтверждает ответ конкретными примерами, правильно отвечает на дополни-
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тельные вопросы. 

Отметка «3» — учащийся не усвоил существенную часть учебного материала, допускает значи-

тельные ошибки в его изложении своими словами, затрудняется подтвердить ответ конкретными при-

мерами, слабо отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Отметка «2» — учащийся полностью не усвоил учебный материал, не может изложить его сво-

ими словами, не может привести конкретные примеры, не может ответить на дополнительные вопросы 

учителя. 

Оценка за теоретические знания (тест -термины, понятия, даты) 

5 — «отлично» — ученик ответил на вопросы, что составило 91% - 100%; 

4 — «хорошо» — ученик ответил на вопросы, что составило 76% - 90%; 

3 — «удовлетворительно» — ученик ответил на вопросы, что составило 51% - 75%; 

2 — «неудовлетворительно» ученик ответил на вопросы, что составило менее 50%. 

 

Нормы оценки проверочной работы проектного характера: Общие нормы 

оценки творческого проекта: 

Оценка «5» -выставляется, если требования к пояснительной записке полностью соблюдены. 

Она составлена в полном объеме, четко, аккуратно. Изделие выполнено технически грамотно с соблю-

дением стандартов, соответствует предъявляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие 

декоративно-прикладного творчества, то тема работы должна быть интересна, в нее необходимо внести 

свою индивидуальность, свое творческое начало. Работа планировалась учащимися самостоятельно, 

решались задачи творческого характера с элементами новизны. Работа имеет высокую экономическую 

оценку, возможность широкого применения. Работу или полученные результаты исследования можно 

использовать как пособие на уроках технологии или на других уроках. 

Оценка «4» -выставляется, если пояснительная записка имеет небольшие отклонения от реко-

мендаций. Изделие выполнено технически грамотно с соблюдением стандартов, соответствует предъяв-

ляемым к нему эстетическим требованиям. Если это изделие декоративно-прикладного творчества, то 

оно выполнено аккуратно, добротно, но не содержит в себе исключительной новизны. Работа планиро-

валась с несущественной помощью учителя, у учащегося наблюдается неустойчивое стремление решать 

задачи творческого характера. Проект имеет хорошую экономическую оценку, возможность индивиду-

ального применения. 

Оценка «3» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требова-

ний, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, 

несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью учителя, 

ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. 

Оценка «2» выставляется, если пояснительная записка выполнена с отклонениями от требова-

ний, не очень аккуратно. Есть замечания по выполнению изделия в плане его эстетического содержания, 

несоблюдения технологии изготовления, материала, формы. Планирование работы с помощью учителя, 

ситуационный (неустойчивый) интерес ученика к технике. Выполненное изделие не соответствует и не 

может использоваться по назначению. Обработка изделий (детали) выполнена с грубыми отклонениями 

от технологии, применялись не предусмотренные операции, изделие бракуется. Дополнительная дора-

ботка не может привести к возможности использования изделия 
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МУЗЫКА 

Формы контроля: исполнение песни, устного ответа на содержания прослушанного музыкально-

го произведения, средствами его музыкальной выразительности; проект. В работе на уроках музыки ис-

пользуется качественная оценка и традиционная количественная. 

При определении качества знаний учащихся по музыке объектами контроля и оценивания яв-

ляются 4 вида учебной музыкальной деятельности: 

1. Слушание музыки. 

2. Освоение и систематизация знаний. 

3. Вокально-хоровая работа. 

4. Творческая деятельность. 

1. Слушание музыки. На уроках проверяется и оценивается умение учащихся слушать музы-

кальные произведения и давать словесную характеристику музыкальному образу, содержанию и сред-

ствам музыкальной выразительности, уметь сравнивать, обобщать, что является метапредметными 

навыками, знать музыкальную литературу. 

2. Освоение и систематизация знаний. В музыке, как и в предметах естественнонаучного 

направления, немало того, что поддается точному и однозначному определению и измерению. В данном 

виде деятельности проверяется и оценивается знание основных понятий, определений, умение пользо-

ваться ими в процессе слушания и исполнение музыкальных произведений. 

3. Вокально-хоровая работа. При выставлении оценки за вокально-хоровую деятельность 

учащихся учитываются не только объективно определяемые параметры, такие как: чистота интонирова-

ния, владение вокально-хоровыми навыками, выразительность исполнения, но и индивидуальный про-

цесс развития, и успехи каждого отдельного ученика. 

4. Творческая деятельность. Оцениваются самостоятельность и основательность подхода, 

глубина погружения в тему предложенную учителем или выбранную самостоятельно, изложение мате-

риала. 

 

Критерии оценки текущего и итогового контроля по предмету «Музыка» 

(с учетом видов деятельности и программных требований) 

1. Слушание музыки 

Параметры 
Кр

итерии 

«3» «4» «5» 

Музыкальная 

эмоциональ-

ность, активность, 

участие в диалоге 

При слуша-

нии ребенок рассе-

ян, невнимателен. 

Не проявляет инте-

реса к музыке. 

К слуша-

нию музыки прояв-

ляет не всегда 

устойчивый инте-

рес 

Любит, пони-

мает музыку. Внима-

телен и активен при 

обсуждении 

музыкальных 

произведений. 

Распознавание 

музыкальных 

жанров, 

Суж-

дения о музы-

ке 

односложны. 

Восприятие 

музыкального 

образа 

Восприятие 

музыкального 

образа 
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средств музы-

кальной выразительно-

сти, 

элементов 

строения музыкаль-

ной речи, музыкаль-

ных форм 

Распознава-

ние музыкальных 

жанров, 

средств музыкаль-

ной выразительно-

сти, элементов 

строения 

музыкаль-

ной речи, музыкаль-

ных 

форм, вы-

полнены с 

по-

мощью 

учителя 

на уровне 

переживания. Распо-

знавание музыкаль-

ных 

жанров, 

средств музыкаль-

ной выразительно-

сти, элементов 

строения 

музыкаль-

ной речи, музыкаль-

ных 

форм вы-

полнены самостоя-

тельно, 

но с 1-2 

наводящими 

вопросами 

на уровне пе-

реживания. Распозна-

вание музыкальных 

жанров, 

средств музыкальной 

выразительности, 

элементов строения 

музыкальной речи, 

музыкальных форм 

Высказанное 

суждение 

обосновано. 

Узнавание му-

зыкального произведе-

ния, (музыкальная вик-

торина – устная или 

письменная) 

Не бо-

лее 50% ответов 

 на музыкаль-

ной викторине. 

Ответы об-

рывочные, непол-

ные, показывают 

незнание 

 автора 

или названия 

произведения, му-

зыкального 

жанра 

произведе-

ния 

80-60% 

правиль-

ных ответов на 

музыкаль-

ной. Ошибки при 

определении автора 

музы-

кального про-

изведения, му-

зыкального 

жанра 

1

00-90% 

пра-

вильных отве-

тов на музы-

кальной 

викторине. 

Правильное и 

полное 

определение 

названия, автора 

музыкального про-

изведения, музы-

кального 

жанра 

 

2. Освоение и систематизация знаний о музыке 

 

 

Параметры 
Кр

итерии 

«3» «4» «5» 
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Знание 

музыкальной ли-

тературы 

Уча-

щийся слабо 

знает основной 

материал. На 

поставленные 

вопросы 

отвечает одно-

сложно, только 

при помощи учи-

теля 

Учащийся 

знает 

ос-

новной 

материал и 

отвечает 

с 1-2 наводящи-

ми 

вопро-

сами 

Учащийся 

твердо знает основ-

ной материал, 

ознако-

мился с допол-

нительной лите-

ратурой по про-

блеме, твердо 

последователь-

но и исчерпывающе от-

вечает 

на 

поставлен-

ные вопро-

сы 

Знание 

терминологии, 

элементов 

музыкальной 

грамоты 

Задание 

выполнено менее 

чем на 50%, 

до-

пущены 

ошибки, 

влияющие на 

качество 

работы 

Зада-

ние выполнено 

на 60-70%, 

допу-

щены незначи-

тельные ошиб-

ки 

Задание вы-

полнено на 90-100% 

без ошибок, 

влия-

ющих на каче-

ство 

 

3. Вокально-хоровая работа 

Парамет-

ры 

Критерии певческого 

развития 

«3» «

4» 

«5» 

Испол-

нение вокально-

го номера 

Нечи-

стое, фальшивое 

интони-

рование по все-

му 

диапазо-

ну 

Интонационноритмиче-

ски и 

дикционно точное ис-

полнение вокального номера 

Художествен-

ное исполнение 

вокального но-

мера 

Участие 

во внеклассных 

меро-

приятиях и 

концертах 

  Художествен-

ное исполнение 

вокального но-

мера на концерте 

 

4. Творческая деятельность 

 

Параметры 
Кр

итерии 

«3» «4» «5» 
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Самостоятель-

ность и основатель-

ность подхода к 

выполнению 

проекта 

Задание вы-

полнено менее чем на 

50%, 

допущены 

ошибки, влияющие 

на 

качество ра-

боты 

Представ-

лен проект из ин-

тернета 

Задание вы-

полнено на 60-70%, 

допущены незначи-

тельные ошибки. 

Представлен 

проект из интернета 

с 

дополнениями 

Работа выпол-

нена на 90-100% без 

ошибок. 

Проект разрабо-

тан 

самостоятельно 

или в творческой группе 

Представле-

ние проекта 

Допущены не-

значительные ошибки 

Неподготов-

ленност ь при пред-

ставления проекта 

Оригинальность, 

уверенность 

представления 

проекта 

На уроках используются разные формы контроля: 
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наблюдение (за развитие музыкальной фактуры, музыкальной формы, средств музыкальной вы-

разительности и т.д.), музыкальные викторины, тесты, работа по карточкам с разноуровневыми задани-

ями, учебные проекты, ведение тетради 

Контрольно-оценочная деятельность является логическим завершением каждого этапа обучения. 

Любой его вид, будь то текущий или итоговый, проверяет качество усвоения учащимися учебного мате-

риала, и отражает достижение либо конечной, либо промежуточной цели обучения. 

 

Критерии оценки контроля по предмету «Музыка» 

Оценка «5» ставится: 

не менее 100-90 % правильных ответов на музыкальной викто-

рине; не менее 8 правильных ответов в тесте; 

художественное исполнение вокального номера; 

Оценка «4» ставится: 

80-60% правильных ответов на музыкальной викто-

рине; 5-7 правильных ответов в тесте; 

интонационно-ритмически и дикционно точное исполнение вокального номера; 

Оценка «3» ставится: 

не более 50% правильных ответов на музыкальной викто-

рине; не более 4 правильных ответов в тесте; 

не точное и не эмоциональное исполнение вокального номера. 

Одним из важных моментов в оценивании учащихся на уроках музыки является активное во-

влечение самого обучающегося в этот процесс. Когда учащиеся самостоятельно могут самостоятельно 

оценить свою работу, сверить достигнутый учащимся уровень с определённым минимум требований, 

заложенных в тот или иной учебный курс, только тогда они смогут самостоятельно выстроить свой 

путь к самопознанию и самосовершенствованию. 

Таким образом, сформированность творческой деятельности, самостоятельность учащихся, по-

иск и выбор вариантов достижения цели сводится к оцениванию предметных, метапредметных, лич-

ностных результатов на уроках музыки. 

Критерии оценивания предметных результатов, тесно связаны с критериями музыкального раз-

вития учащихся, которые определены задачами изучения предмета в образовательном учреждении: раз-

вития разных сторон музыкального восприятия, объёма историко-музыкальных (от фольклора до совре-

менной музыки XXI века) и музыкальнотеоретических (жанр, музыкальные формы, композиторское во-

площение и т. д.) знаний, а так же способность применять их в анализе музыкального текста. 

Критерии оценки метапредметных результатов связаны с учением самостоятельно организо-

вывать собственную деятельность, работать с информацией разного типа и включать её в деятельность, 

оценивать правильность выполнения учебной задачи, выявлять собственные возможности её решения, 

организовывать совместную учебную деятельность, работать в команде, находить общее решение, 

включать в свою деятельность ИКТ. 

Критерии оценки личностных результатов связаны с осознанием ценности музыкального язы-

ка, со стремлением к музыкальному и речевому самосовершенствованию (достаточный объём музы-

кального и словарного запаса, для свободного выражения мыслей и чувств в процессе речевого обще-

ния), со способностью к самооценке на основе наблюдения за собственной деятельностью. 

Данная система оценивания на уроках музыки имеет всесторонний характер, что позволяет уча-

щимся проявлять себя в разных сферах музыкально-эстетической деятельности. продолжить искать но-

вые подходы и критерии оценивания на уроке музыки, которые помогут учащимся выйти на новый 

уровень. 
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ТЕХНОЛОГИЯ 

 

Формы контроля: устный ответ, творческий проект, лабораторно-практическая работа, практиче-

ская работа 

Устный ответ. 

Оценка "5" ставится, если ученик: 

1) Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объёма программного 

материала; полное понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, 

взаимосвязей; 

2) Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять 

главные положения, самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; са-

мостоятельно и аргументировано делать анализ, обобщения, выводы. Устанавливать межпредметные 

(на основе ранее приобретенных знаний) и внутрипредметные связи. 

3) имеет необходимые навыки работы с приборами, чертежами, связи, творчески применять 

полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, чётко, связно, обоснованно и безошибоч-

но излагать учебный материал; давать ответ в логической последовательности с использованием приня-

той терминологии; делать собственные выводы; формулировать точное определение и истолкование ос-

новных понятий; при ответе не повторять дословно текст учебника; излагать материал литературным 

языком; правильно и обстоятельно отвечать на дополнительные вопросы учителя. Самостоятельно и ра-

ционально использовать наглядные пособия, справочные материалы, учебник, дополнительную литера-

туру, первоисточники; применять систему условных обозначений при ведении записей, 

4) Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении про-

блем на творческом уровне; допускает не более одного недочёта, который легко исправляет по требова-

нию учителя схемами и графиками, сопутствующими ответу; записи, сопровождающие ответ, соответ-

ствуют требованиям. 

Оценка "4" ставится, если ученик: 

1) Показывает знания всего изученного программного материала. Даёт полный и правиль-

ный ответ на основе изученных теорий; незначительные ошибки и недочёты при воспроизведении изу-

ченного материала, определения понятий дал неполные, небольшие неточности при использовании 

научных терминов или в выводах и обобщениях из наблюдений и опытов; материал излагает в опреде-

ленной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку или не более двух 

недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи препода-

вателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

2) Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основа-

нии фактов и примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применять 

полученные знания на практике в видоизменённой ситуации, соблюдать основные правила культуры 

устной речи и сопровождающей письменной, использовать научные термины; 

3) Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, пер-

воисточниками (правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения пра-

вил оформления письменных работ. 

Оценка "3" ставится, если ученик: 
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1. усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, 

не препятствующие дальнейшему усвоению программного материала; 

2. материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не всегда последовательно; 3. 

показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения аргу-

ментирует слабо, допускает в них ошибки. 

4. допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения по-

нятий дал недостаточно четкие; 

5. не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов, 

опытов или допустил ошибки при их изложении; 

6. испытывает затруднения в применении знаний, необходимых для решения задач различ-

ных типов, при объяснении конкретных явлений на основе теорий и законов, или в подтверждении кон-

кретных примеров практического применения теорий; 

7. отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержа-

ние текста учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в 

этом тексте; 

8) обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста 

учебника (записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну-две 

грубые ошибки. 

Оценка "2" ставится, если ученик: 

1. не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; 2. не де-

лает выводов и обобщений. 

3. не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в 

пределах поставленных вопросов; 

4. или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к решению 

конкретных вопросов и задач по образцу; 

5) или при ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не 

может исправить даже при помощи учителя. 

Критерии оценки лабораторно-практической, практической работы учащихся Оценка«5» 

- работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологической последо-

вательности, качественно и творчески; 

Оценка«4» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с соблюдением технологиче-

ской последовательности, при выполнении отдельных операций допущены небольшие отклонения; об-

щий вид изделия аккуратный; 

Оценка«3» - работа выполнена в заданное время, самостоятельно, с нарушением технологиче-

ской последовательности, отдельные операции выполнены с отклонением от образца (если не было на 

то установки); изделие оформлено небрежно или не закончено в срок; Оценка«2» - ученик не справился 

с работой, технологическая последовательность нарушена, при выполнении операций допущены боль-

шие отклонения, изделие оформлено небрежно и имеет незавершенный вид. 

Критерии и нормы оценивания Творческого про-

екта Оценка (5) ставится, если учащийся: 

- творчески планирует выполнения работ; 

- самостоятельно и полностью использует знания программного материала; 

- правильно и аккуратно выполняет задание; 

-умеет пользоваться справочной литературой, наглядными пособиями, приборами и другими средства-

ми. 

Оценка (4) ставится, если учащийся: 

- правильно планирует выполнение работ; 
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- самостоятельно использует знания программного материала; 

- в основном правильно и аккуратно выполняет задание; 

- умеет пользоваться справочной литературой. 

Оценка (3) ставится, если учащийся: 

- допускает ошибки при планировании выполнения работы; 

- не может самостоятельно использовать значительную часть знаний программного материала; 

- допускает ошибки и неаккуратно выполняет задание; 

- затрудняется самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

Оценка (2) ставится, если учащийся: 

- не может правильно спланировать выполнение работы; 

- не может использовать знания программного материала; 

- допускает грубые ошибки и неаккуратность; 

- не может самостоятельно использовать справочную литературу, наглядные пособия. 

ОБЖ 

Оценивание результатов освоения программы 

Проверка и оценка знаний проходит в ходе текущих занятий в устной или письмен-

ной форме. 

Письменные работы проводятся по значимым вопросам темы или раздела курса 

ОБЖ. Контрольные письменные работы проводятся после изучения разделов программы 

курса ОБЖ в конце четверти и учебного года. В курсе ОБЖ может использоваться зачетная 

форма проверки знаний. 

Преподавание ОБЖ, как и других предметов, предусматривает индивидуально- те-

матический контроль знаний учащихся. Причем при проверке уровня усвоения материала по 

каждой достаточно большой теме обязательным является оценивание двух основных эле-

ментов: теоретических знаний и умений применять их при выборе практических. 

Для контроля знаний по ОБЖ используются различные виды работ (тесты, экспресс- 

опросы, самостоятельные, проверочные, контрольные, практические, ситуационные задачи). 

При оценке знаний обучающихся предполагается обращать внимание на правиль-

ность, осознанность, логичность и доказательность в изложении материала, точность ис-

пользования терминологии, самостоятельность ответа. 

Результаты обучения демонстрируются обучающимся с использованием доступного 

ему вида речевой деятельности в соответствии со структурой нарушения. При необходимо-

сти возможно увеличение времени на подготовку ответа. 

Нормы оценок за устный ответ 

Оценка ―5‖ ставится в том случае, если обучающийся показывает верное понимание 

рассматриваемых вопросов, дает точные формулировки и истолкование основных понятий, 

строит ответ по собственному плану, сопровождает рассказ примерами, умеет применить 

знания в новой ситуации при выполнении практических заданий; может установить связь 

между изучаемым и ранее изученным материалом по курсу ОБЖ, а также с материалом, 

усвоенным при изучении других предметов. 

Оценка ―4‖ ставится, если ответ обучающегося удовлетворяет основным требовани-

ям к ответу на оценку ―5‖, но дан без использования собственного плана, новых примеров, 

без применения знаний в новой ситуации, без использования 
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связей с ранее изученным материалом и материалом, усвоенным при изучении дру-

гих предметов; если обучающийся допустил одну ошибку или не более двух недочетов и 

может их исправить самостоятельно или с небольшой помощью учителя. 

Оценка ―3‖ ставится, если обучающийся правильно понимает суть рассматриваемого 

вопроса, но в ответе имеются отдельные пробелы в усвоении вопросов курса ОБЖ, не пре-

пятствующие дальнейшему усвоению программного материала; умеет применять получен-

ные знания при решении простых задач с использованием стереотипных решений, но за-

трудняется при решении задач, требующих более глубоких подходов в оценке явлений и со-

бытий; допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной грубой и 

одной негрубой ошибки, не более двух-трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки и 

трех недочетов; допустил четыре или пять недочетов. 

Оценка ―2‖ ставится, если обучающийся не овладел основными знаниями и умения-

ми в соответствии с требованиями программы и допустил больше ошибок и недочетов, чем 

необходимо для оценки ―3‖. 

При оценивании устных ответов обучающихся целесообразно проведение поэле-

ментного анализа ответа на основе программных требований к основным знаниям и умени-

ям обучающихся, а также структурных элементов некоторых видов знаний и умений, усвое-

ние которых целесообразно считать обязательными результатами обучения. 

По окончании устного ответа обучающегося педагогом даётся краткий анализ отве-

та, объявляется мотивированная оценка. Возможно привлечение других обучающихся для 

анализа ответа, самоанализ, предложение оценки. 

Оценивание устных ответов осуществляется без учета нарушений языковых или ре-

чевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение зву-

ков, воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических 

структур и другое). 

Оценка письменных контрольных работ. 

Оценка ―5‖ ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и недочетов. 

Оценка ―4‖ ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в ней не более 

одной негрубой ошибки и одного недочета, не более трех недочетов. 

Оценка ―3‖ ставится, если обучающийся правильно выполнил не менее двух третьих 

всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочетов, не более одной 

грубой и одной негрубой ошибки, не более трех негрубых ошибок, одной негрубой ошибки 

и трех недочетов, при наличии четырех-пяти недочетов. 

Оценка ―2‖ ставится, если число ошибок и недочетов превысило норму для оценки 3 

или правильно выполнено менее двух третьих всей работы. 

Учитель имеет право поставить обучающемуся оценку выше той, которая преду-

смотрена нормами, если обучающимся оригинально выполнена работа. 

Оценки с анализом доводятся до сведения обучающихся, как правило, на последую-

щем уроке, предусматривается работа над ошибками, устранение пробелов. 

Оценка не снижается за грамматические и дисграфические ошибки, допущенные в 

работе. Исключения составляют случаи написания тех слов и словосочетаний, которые ши-

роко используются на уроках физики. Учитывая особенности обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи, допускается наличие 1 исправления при условии повторной записи кор-

ректного ответа. 

Ошибки, обусловленные тяжелыми нарушениями речи и письма, следует рассматри-

вать индивидуально для каждого обучающегося. Специфическими для них ошибками явля-

ются замена согласных, искажение звукобуквенного состава слов (пропуски, переста-

новки, добавления, недописывание букв, замена гласных, грубое искажение структуры сло-

ва). При выставлении оценки все однотипные специфические ошибки приравниваются к од-

ной орфографической ошибке. 

При небрежном выполнении письменных работ, большом количестве исправлений, 

искажений в начертании букв оценка снижается на один балл, если это не связано с наруше-

нием моторики у обучающегося. 

Оценка практических работ. 

Оценка ―5‖ ставится, если обучающийся выполняет практическую работу в полном 

объеме с соблюдением необходимой последовательности действий, самостоятельно и пра-
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вильно выбирает необходимое оборудование; все приемы проводит в условиях и режимах, 

обеспечивающих получение правильных результатов и выводов; соблюдает требования пра-

вил техники безопасности. 

Оценка ―4‖ ставится, если выполнены требования к оценке 5, но было допущено два- 

три недочета, не более одной негрубой ошибки и одного недочета. 

Оценка ―3‖ ставится, если работа выполнена не полностью, но объем выполненной 

части таков, что позволяет получить правильный результат и вывод; если в ходе выполнения 

приема были допущены ошибки. 

Оценка ―2‖ ставится, если работа выполнена не полностью и объем выполненной ча-

сти работ не позволяет сделать правильных выводов; если приемы выполнялись неправиль-

но. 

Во всех случаях оценка снижается, если обучающийся не соблюдал правила техники 

безопасности. 
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ФИЗКУЛЬТУРА 

Текущие оценки выставляются за выявленные знания по содержанию программы и знаний в 

области физической культуры и здорового образа жизни, уровень овладения двигательными умениями 

и навыками, уровень владения способами и умения осуществлять физкультурно- оздоровительную дея-

тельность 

Знания 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка 

«3» 

Оценка 

«2» 

За ответ, в 

котором учащийся 

демонстрирует 

глубокое по-

нимание сущности ма-

териала; логично его 

излагает, используя в 

деятельности. 

За ответ, если в 

нем 

содержатся не-

большие неточности и 

незначительные ошиб-

ки. 

За ответ, в 

котором отсутствует 

логическая по-

следовательность, 

имеются про-

белы в знании матери-

ала, нет должной 

аргументации и 

умения ис-

пользовать знания на 

практике 

За непонима-

ние и незнание мате-

риала программы. 

Для оценивания уровня знаний используются: опрос, проверочные беседы (без вызова из строя), тестиро-

вание 

Техника владения двигательными умениями и навыками 

Оценка 

«5» 

Оценка 

«4» 

Оценка «3» Оценка 

«2» 
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Движение или от-

дельные его элементы вы-

полнены правильно, с со-

блюдением всех требова-

ний, без ошибок, легко, 

свободно, четко, уверен-

но, слитно, с отличной 

осанкой, в надлежащем 

ритме; 

Ученик понимает 

сущность движе-

ния, его назначение, мо-

жет разобраться в движе-

нии, объяснить, как оно 

выполняется, и 

продемонстрировать в 

нестандартных условиях; 

может определиться ис-

править ошибки, 

допущенные 

другим учеником; 

уверенно выполняет 

учебный норматив 

При вы-

полнении ученик 

действует так же, 

как и в преды-

дущем 

случае, но 

допустил 

не более двух 

незначи-

тельных ошибок 

Двига-

тельное дей-

ствие в основ-

ном выполнено 

правильно, но 

допущена одна 

грубая или 

несколько 

мелких ошибок, 

при-

ведших к ско-

ванности 

движений, 

неуверен-

ности. Учащийся 

не может выпол-

нить движение в 

нестандартных и 

сложных в сравне-

нии с уроком 

условиях 

Движе-

ние или от-

дельные его 

элементы вы-

полнены не-

правильно, 

допущено бо-

лее 

двух значи-

тельных или одна 

грубая ошибка 

 

 

 

Оценка уроня физической подготовленности учащихся 5 – 9 классов 

 

 

№

 п/п 

Физиче-

ские способно-

сти 

Кон-

трольные 

упражнения 

Кл

асс 

Уровень 

мальчики девочки 

3 4 5 3 4 5 

   5 

класс 

6

.3 

6

.1 

5

.0 

6

.4 

6

.1 

5

.1 

1 Скорост-

ные 

Бег 30 м, 

с 

6 

класс 

6

.0 

5

.5 

4

.9 

6

.2 

5

.8 

5

.0 

   7 

класс 

5

.9 

5

.4 

4

.8 

6

.3 

5

.9 

5

.0 

   8 

класс 

5

.8 

5

.3 

4

.7 

6

.1 

5

.7 

4

.9 

   9 

класс 

5

.5 

5

.1 

4

.5 

6

.0 

5

.6 

4

.9 

   5 

класс 

9

.7 

9

.1 

8

.5 

1

0.1 

9

.5 

8

.9 

2 Коорди-

национ- 

Челноч-

ный 

6 

класс 

9

.3 

8

.8 

8

.3 

1

0.0 

9

.4 

8

.8 

 ные бег 

3  10 м. 

с 

7 к

ласс 

8 к

ласс 

9

.3 

9

.0 

8

.8 

8

.5 

8

.3 

8

.0 

1

0.0 

9

.9 

9

.3 

9

.2 

8

.7 

8

.6 
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   9 

класс 

8

.6 

8

.2 

7

.7 

9

.7 

9

.0 

8

.5 

   5 

класс 

1

40 

1

70 

1

95 

1

30 

1

60 

1

85 

3 Скорост-

но - 

Прыжки 

в 

6 

класс 

1

45 

1

75 

2

00 

1

35 

1

65 

1

90 

 силовые дли-ну с 7 

класс 

1

50 

1

80 

2

05 

1

40 

1

70 

2

00 

  места, см 8 

класс 

1

60 

1

85 

2

10 

1

45 

1

70 

2

00 

   9 

класс 

1

75 

1

95 

2

20 

1

55 

1

75 

2

05 

   5 

класс 

9

00 

1

050 

1

300 

7

00 

9

50 

1

100 

4 Выносли-

вость 

6 – ми-

нутный 

6 

класс 

9

50 

1

150 

1

350 

7

50 

1

000 

1

150 

  бег, 

метр. 
7 

класс 

1

000 

1

200 

1

400 

8

00 

1

000 

1

200 

   8 

класс 

1

050 

1

250 

1

450 

8

50 

1

050 

1

250 

   9 

класс 

1

100 

1

300 

1

500 

9

00 

1

100 

1

300 

  Наклон 5 

класс 

2 7 1

0 

4 9 1

5 

5 Гибкость вперед 

из 
6 

класс 

2 7 1

0 

5 1

0 

1

6 

  положе-

ния 

сидя, см 

7 к

ласс 

8 к

ласс 

2 

3 

6 

8 

9 

1

1 

6 

7 

1

1 

1

3 

1

8 

2

0 

   9 

класс 

4 9 1

2 

7 1

3 

2

0 

  Подтяги-

вание 
5 к

ласс 

6 к

ласс 

7 к

ласс 

8 к

ласс 

9 к

ласс 

1 

1 

1 

2 

3 

4 

4 

5 

6 

7 

6 

7 

8 

9 

1

0 

   

6 Силовые на высо-

кой 

  пе-

рекладине 

  из виса 

  (мальчи-

ки), 

  кол раз 

  Подтяги-

вание 
5 к

ласс 

6 к

ласс 

7 к

ласс 

8 к

ласс 

   4 

4 

5 

5 

5 

1

2 

1

3 

1

4 

1

4 

1

1

9 

2

0 

1

9 

1

7 

1

  на низ-

кой 

  пере-

кладине 

  из ви-са 

лёжа 

  (девоч-

ки), 
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  кол раз 9 к

ласс 

3 6 
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Приложение 2 

Методические рекомендации по логопедическому обследованию 

детей с ТНР среднего школьного возраста (https://ikp-rao.ru/frc-

ovz) 

 

Процедура обследования младших подростков отличается от процедуры обследо-

вания речи младших школьников по нескольким показателем: 

• В обследование включается большой блок заданий, направленных на изу-

чение письменной речи ребенка (за исключением тех случаев, когда у ребенка 

наблюдается изолированное нарушение звукопроизношения в виде пропуска или 

искажения звуков) и уровня сформированности ее предпосылок. 

• Поскольку у ребенка уже сформирована произвольная учебная деятельность 

(или она находится в стадии формирования), обследование включает меньшее ко-

личество игровых заданий. 

• Поскольку речевой и социальный опыт ребенка шире, усложняется и 

расширяется языковой материал. 

• Обязательным разделом обследования является оценка уровня 

сформированности языковой и метаязыковой способностей, лежащих в основе успешного 

овладения школьниками лингвистических знаний и сложных видов речевой деятельности и 

влияющих на успешность формирования их языковой личности в целом. 

• В ходе обследования возможно использование той лингвистической 

терминологии, которая была изучена к моменту обследования (предложение, 

словосочетание, суффикс, окончание, гласный, согласный звуки и др.) 

• В ряде случаев сложнее установить контакт с подростком, поскольку в 

наличии отрицательное отношение к процедуре обследования в целом. 

Поскольку в пакет логопедического обследования включены задания поли-

функционального характера, постольку за логопедом закрепляется право выбора 

методик обследования в зависимости от уровня развития речи, структуры дефекта 

и тяжести его выраженности. 

Обследование письменной речи 

В обследование письменной речи входят письмо (продуктивный вид речевой 

деятельности) и чтение (рецептивный вид речевой деятельности). Письмо и чтение 

обследуются, как правило, оба, последовательно или параллельно, поскольку в по-

давляющем большинстве случаев отмечаются проблемы, отражающиеся на обоих 

видах речевой деятельности. 

Методика обследования письма 

Краткая аннотация. Нарушение письма у детей — это особые специфиче-

ские затруднения, имеющие системный устойчивый характер и обусловленные ли-

бо системным недоразвитием определенных сторон речевой деятельности ребенка, 

либо несформированностью других психических функций. 

Нарушения письма следует отличать от недостаточного усвоения навыка 

письма, которое может быть детерминировано различными факторами, как, напри-

мер, нерегулярностью школьного обучения (из-за частых болезней, переездов и по 

другим причинам), педагогической запущенностью, нарушениями поведения, дву-

язычием, сниженными слухом, зрением, интеллектом и т.д.При проведении лого-

педического обследования следует принимать во внимание все факторы, влияющие 

https://ikp-rao.ru/frc-ovz
https://ikp-rao.ru/frc-ovz
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на усвоение ребёнком письма, оценивать всю их совокупность. 
Цель обследования: изучение уровня сформированности письма. 

Материал: текст диктанта, соответствующий программным требованиям по 

русскому языку класса обучения ребенка (в соответствии с ФГОС), и насыщенного 

звуками и буквами, близкими по акустико-артикуляторным и оптическим призна-

кам; серия картин с изображением сюжета, развертывающегося в определенной по-

следовательности. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу резуль-

татов. 

Ориентировочное представление об уровне сформированности письма и о ха-

рактере ошибок логопед выявляет в ходе анализа письменных работ ученика в 

школьных тетрадях. Однако для того, чтобы уточнить структуру нарушения, необ-

ходимо специально обследовать письмо посредством различных заданий, включа-

ющих слуховой диктант, самостоятельное письмо и списывание с печатного текста. 

В младшем подростковом возрасте целесообразно начинать обследование с 

изложения и/или сочинения на заданную тему. 

Работы учащихся отдельно оцениваются как тексты, с точки зрения их цель-

ности, связности и особенностей языкового оформления. 
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Однако для выявления нарушений письма информативным является анализ 

допущенных ошибок. В первую очередь обращается внимание на устойчивые по-

вторяющиеся ошибки, которые систематизируются. Дальнейший ход обследования 

подчиняется логике выявления этиологии нарушений письма. 

Как правило, наличие специфических ошибок сопровождается большим коли-

чеством орфографических ошибок. Ошибки на правила правописания также долж-

ны быть тщательно проанализированы, т.к. в одних случаях они могут быть след-

ствием плохого усвоения правила, а в других — свидетельствовать о недоразвитии 

устной речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности 

регуляторных механизмов. 

При необходимости ученикам предлагается запись слухового диктанта, состо-

ящего из серии предложений, подобранных таким образом, чтобы они отвечали 

программным требованиям по русскому языку того класса, в котором обучается 

ребенок, и в то же время включали бы большое количество слов со звуками, произ-

ношение которых обычно нарушается по типу замен и смешений. Диктовать надо в 

соответствии с нормами орфоэпического произношения, без предварительного зву-

ко-слогового анализа слов, входящих в состав диктуемого текста. 

Логопед анализирует характер процесса письма: может ли ребенок сразу фо-

нетически правильно записать слово или пишет с опорой на его проговаривание, 

как бы «прощупывая» отдельные элементы слова, ища нужный звук и соответ-

ствующую букву, а также качество ошибок. 

Особое внимание уделяется тому, допускает ли ребенок специфические 

ошибки на замену букв: свистящих, шипящих, звонких и глухих; р, л, мягких и 

твердых. 
При этом необходимо выяснить: 

• единичные или регулярные эти ошибки; распространяются ли они на 

одну группу звуков, отличающихся тонкими акустико- 

артикуляционными признаками (звонкие и глухие), или на несколько 

групп (звонкие и глухие, свистящие и шипящие и др.); соответствуют 

ли замены в письме тем нарушениям, которые наблюдаются в устной 

речи; 

• происходят ли замены при написании фонетически простых или 

структурно трудных, многосложных и малознакомых слов (что будет 

указывать на различный уровень нарушения дифференциации звуков 

речи, а следовательно, на недостаточный уровень сформированности 

фонематического восприятия). 

Ошибки за замену букв в письме в большинстве случаев сосуществуют с дру-

гими фонетическими ошибками, а также с ошибками языкового анализа. Поэтому 

необходимо установить допущены ли пропуски букв, слогов или даже элементов 

слова, слитное и раздельное написание одного и того же слова и другие ошибки, 

связанные с искажением его звуковой структуры. 

В соответствии с характером ошибок строится дальнейшая процедура лого-

педического обследования. Подросткам предлагается списывание с печатного тек-

ста, а такжеписьмо отдельных букв под диктовку. Ученику диктуют отдельные 

звуки, графическое изображение которых он должен записать. Эта серия заданий 
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позволяет выявить, насколькочетко ребенок воспринимает на слух звуки речи и 

правильно ли перешифровывает их в соответствующие графические знаки. 

Анализируя данные, полученные с помощью указанной пробы, учитывают, 

легко ли ребенок выполняет стоящую перед ним задачу или испытывает затрудне-

ния в подыскании нужной буквы. Могут быть обнаружены замены, связанные с 

трудностями усвоения начертания отдельных букв, когда отдельные элементы, 

входящие в состав букв, изображаются ребенком неадекватно в пространственном 

или количественном отношении. Но если ребенок допускает замены букв, соответ-

ствующие звуки которых являются акустически или артикуляционно близкими, т.е. 

происходит взаимозаменяемость, — это обычно указывает на дефицитарностьслу-

хового или слухо-артикуляционного анализа. С целью установить, являются ли эти 

специфические замены случайными или регулярными, логопед диктует звуки, ко-

торые в речи у детей чаще других подвергаются замене, предусматривая варьиро-

вание условий, при которых производится запись букв ребенком. Смешиваемые 

звуки сначала предъявляются раздельно, затем — попарно. 

Это позволяет выявить не только степень нарушения дифференциации звуков, 

но и условия, при которых выполнение здания облегчается для ребенка или, наобо-

рот, усложняется. 

Кроме того, проверяется также, не испытывает ли ребенок затруднений в дви-

гательной технике письма. 

Оцениваются следующие показатели: 

• ошибки звукового состава слова; 

• лексико-грамматические ошибки; 

• графические ошибки; 

• ошибки на правила правописания с учетом класса обучения в соответствии с 

ФГОС. 

Ограничения. Методика не может быть использована для детей с тяжелыми 

нарушениями зрения (тотальная слепота, выраженная степень слабовидения), с вы-

раженными степенями умственной отсталости и тяжелыми множественными 

нарушениями развития. Для детей с ограничением двигательной функции рук 

можно использовать прием складывания слогов, слов, предложений из букв раз-

резной азбуки или работа с интерфейсом ПК. В этих случаях трудности, связанные 

с двигательным актом письма, снижаются, а затруднения в анализе и синтезе зву-

кового комплекса остаются и проявляются наиболее наглядно. 

Методика обследования чтения. 

Краткая аннотация. Нарушения чтения (дислексия) имеют достаточно ши-

рокое распространение среди подростков. По международным данным около 10% 

населенияземли страдает дислексией в той или иной степени выраженности. 

Дислексия может выступать в качестве ведущего фактора неуспешности обучения 

в основной и средней школе. Причины нарушений чтения можно определить, по-

нимая сущность самого процесса чтения, которое в настоящее время рассматрива-

ется с психофизиологических, психологических и психолингвистических пози-

ций.Неполноценное усвоение навыка чтения также может быть связано с неверным 

выбором методики обучения, не учитывающей индивидуальные особенности де-

тей. 
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Недостатки чтения могут затрагивать основные компоненты технической и 

смысловой сторон: способе чтения, правильности, выразительности, скорости и 

понимании. 

Объектом внимания логопеда должны стать все трудности и отклонения в 

формировании компонентов чтения, но при анализе симптоматики нарушений 

необходимо четко дифференцировать причины, лежащие в их основе. 

Цель: изучение уровня сформированности чтения как вида речевой деятель-

ности. 

Материал: таблицы слов различной слоговой структуры, таблицы предложе-

ний различной протяженности и сложности, таблицы с текстами, содержащими ма-

териал сходный по оптическим и/или акустико-артикуляционным признакам. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу резуль-

татов. 

Для уточнения структуры дефекта и определения причин, лежащих в основе 

трудностей чтения, необходимо использовать определенный набор заданий, вклю-

чающих использование специально составленных текстов, а также методик для 

изучения уровня сформированности отдельных операций чтения. 

На данном уровне обучения учащимся, в первую очередь, предлагается чте-

ние специально подобранных текстов. Они должны отвечать следующим требова-

ниям: 

·содержать как можно больше оппозиционных букв и слогов, а также слова 

различной слоговой структуры; 
·соответствовать программным требованиям; 

·быть небольшими по объему; 

·выражать коммуникацию событий для облегчения их понимания и пересказа 

ребенком; 

·включать диалоги и прямую речь, что позволяет осуществить анализ сфор-

мированности выразительности чтения. 

Процесс чтения оценивается с точки зрения техники чтения (способ чтения, 

правильность, скорость чтения), понимания прочитанного, а также его выразитель-

ности. 

Для оценки понимания прочитанного по выбору логопеда ребенку могут быть 

предложены следующие варианты заданий (по мере убывания уровня сложности): 
1) пересказать прочитанное; 

2) ответить на вопросы (предлагаются вопросы двух типов: отражающие 

фабулу рассказа; выявляющие понимание смысла прочитанного, что позволит вы-

яснить уровень глубины понимания текста ребенком). 

3) разложить серию сюжетных картинок в соответствии с последова-

тельностью событий в прочитанном тексте и, как вариант, пересказать текст с опо-

рой на них; 

4) выбрать сюжетную картинку, соответствующую прочитанному, из ря-

да предложенных. 

Можно использовать также специальные тексты с пропущенными или неза-

конченными словами с целью изучения навыков лексико-грамматического прогно-

зирования. Для облегчения прочтения логопед задает уточняющий вопрос к про-

пущенному слову. 
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При наличии выраженных затруднений и устойчивых смешений букв по оп-

тическому и акустическому сходству ученикам предлагается чтение отдельных 

букв. Можно использовать варианты шрифта в качестве усложнения задания. Да-

лее логопед предлагает ребенку найти определенную букву среди других. Буквы 

для узнавания следует называть в таком порядке, чтобы они соответствовали оппо-

зиционным фонемам, например: С-Ш-Ч-Щ-З-Ж-Ц, Р-Л, Г-К и т.д. Необходимо об-

ращать внимание на темп перекодировки ребенком графемы в фонему и наоборот, 

стойкость и нестойкость ошибок. 

Данная проба уже позволяет логопеду определить, насколько автоматизиро-

вана связь между графемой и соответствующей фонемой, четко ли ребенок вос-

принимает на слух звуки речи, есть ли у него фонематические или оптические за-

труднения, мнестические проблемы. Это определяется по характеру ошибок, до-

пускаемых ребенком: замены букв по фонематическому, оптическому сходству, 

иные варианты замен, длительность выполнения проб или невозможность их вы-

полнения. 

Далее детям следует предложить чтение слогов. Ребенок, прежде всего, дол-

жен прочитать слоги, включающие соответствующие оппозиционные фонемы. 

Кроме прямых слогов, предъявляются и обратные, а также слоги со стечением со-

гласных. Логопед обращает внимание на возможность слияния звуков в слоговой 

комплекс, особенно в прямых слогах, а также на наличие у ребенка умения диффе-

ренцировать звуки. Данная проба дает возможность логопеду определить сформи-

рованностьзвуко-буквенного синтеза и фонематических обобщений. 

Следующая проба в оценке навыка чтения — это чтение слов. Вначале детям 

следует предлагать для чтения самые простые слова, а затем — более сложные по 

слоговому и морфологическому составу. 

На этом этапе можно использовать однокоренные слова, различающиеся мор-

фологическими элементами, которые выполняют смыслоразличительную функцию 

(рука — руки, вошел — вышел). В процессе выполнения этих заданий следует 

предложить ребенку подобрать картинку к прочитанному слову, показать соответ-

ствующий предмет, нарисовать его, объяснить значение или продемонстрировать 

действие. Данная проба дает возможность логопеду оценить техническую и смыс-

ловую стороны чтения; читает ли он «механически» или осознанно. Ошибки, отме-

ченные при выполнении пробы, могут указывать на несформированность у ребенка 

звуко-слогового синтеза, морфологических обобщений, навыка слогослияния, 

навыка целостного восприятия читаемого, недостаточный объем зрительного вос-

приятия, на отсутствие умения соотносить прочитанное слово со значением. 

Для определения сформированности первоначальных элементов выразитель-

ности чтения (умения использовать верную интонацию в соответствии с конечны-

ми знаками препинания) детям можно предложить прочитать повествовательные, 

вопросительные и восклицательные предложения различной линейной протяжен-

ности. 

На этом же этапе возможно определить наличие у ребенка лексико- граммати-

ческого прогнозирования, являющегося важным компонентом чтения. С этой це-

лью используются элементарные пробы, включающие «незаконченные предложе-

ния». 

Оцениваются следующие показатели: 
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• особенности способа чтения (непродуктивное — элементы побуквенного 

чтения, отрывистое слоговое; продуктивное — плавное слоговое, плавное слоговое 

с целостным прочтением отдельных слов, чтение целыми словами и группами 

слов); 

• правильность чтения (характер ошибок - замены букв по фонематическому 

сходству, нарушения звуко-слоговой структуры, грамматические ошибки, как 

показатель несформированности фонематических, морфологических и 

синтаксических обобщений); 

• выразительность чтения (паузы, интонация, логическое и психологическое 

ударения, громкость и внятность); 

• понимание смысла прочитанного. 

Методика обследования неречевых функций 

Краткая аннотация: на основной ступени обучения чтение и письмо носят 

автоматизированный характер. Это обеспечивается слаженной деятельностью 

сложного комплекса механизмов, относящихся к речевой и неречевой сферам. 

Нарушения чтения и письма могут иметь в своей основе дефицитарность устной 

речи, а также недостаточность неречевых функций, в первую очередь зрительных и 

моторных. 

Цель: выявление состояния неречевых функций, лежащих в основе полноцен-

ного осуществления чтения и письма. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке результа-

тов. 

Оценка состояния неречевых функций включается в логопедической обсле-

дование при необходимости выявления причин и механизмов нарушений письма и 

чтения. Оценка уровня сформированности неречевых функций производится по ре-

зультатам выполнения специально разработанных заданий. 

Примерами заданий такого рода могут служить: узнавание предметных изоб-

ражений и буквенных стимулов в стандартных и усложнённых условиях (целых, 

фрагментированных, зашумленных, наложенных), определение и анализ метриче-

ских, топических характеристик плоскостных фигур и/или изображений; перевод 

стимулов из трехмерного в двухмерное пространство; перевод понятий из времен-

ного плана в пространственный (их представление в виде отрезков, точек, пункти-

ра, целого-части); задания на координацию движений (общая, мелкая моторика); 

графические задания (обводка, штриховка, копирование предметных изображений, 

буквенных и цифровых стимулов и их элементов) и др. 

Материал для заданий подбирается с учетом уровня развития обучающихся 

данного возраста и структурируется по принципу от сложного к простому. 
Оцениваются следующие показатели: 

- уровень развития гностических зрительных функций (предметный и бук-

венный гнозис); 

- сформированность зрительно-пространственной ориентации (восприятие и 

анализ объёмных и плоскостных фигур и /или изображений; стратегия отслежива-

ния зрительный стимулов); 

- сформированность пространственно-временных представлений (коор-

динация «время-пространство»); 
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- уровень развития моторных функций (статическая и динамическая коорди-

нация движений; пространственная, темпоральная и ритмическая организации об-

щих и тонких движений кистей и пальцев рук); 

- сформированность графомоторных навыков (характеристики графической 

деятельности и стратегий копирования). 

 

Обследование устной речи 

Методика обследования уровня сформированности текстовой компетен-

ции 

Краткая аннотация. В младшем подростковом возрасте активно формиру-

ются предпосылки текстовой компетенции и в аспекте понимания текстов, и в ас-

пекте их продуцирования. Навыки текстовой компетенции относятся к метапред-

метной области освоения и обеспечивают успешность обучения и социализации 

подростков. Исследование уровня сформированности навыка понимания аудиро-

ванного текста проводится в том случае, если у ребенка несформирована техника 

чтения, либо она значительно затруднена в силу различных причин (грубые нару-

шения моторных функций артикуляционного аппарата, тяжелая степень выражен-

ности заикания и проч.). 

Цель: изучение уровня сформированности предпосылок текстовой компетен-

ции. 

Материал: тексты небольшого объема для чтения и аудирования,сюжетные 

картинки для составления описательного рассказа, сюжетные картинки для состав-

ления повествовательного рассказа, серии сюжетных картинок для составления по-

вествовательного рассказа. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу резуль-

татов. 

Обследование рациональнее начинать с выявления уровня сформированности 

продуктивных навыков. Соблюдая принцип от общего к частному и от сложного к 

простому, ученику предлагаютсяследующие виды заданий (если ребенок справля-

ется с наиболее сложным заданием, относительно простые задания в ходе обследо-

вания не используются): 

• Составление описательного рассказа по впечатлению (по памяти) 

• Составление описательного рассказа с опорой на объект или по картинке 

• Составление повествовательного рассказа по впечатлению 

• Составление повествовательного рассказа по сюжетной картинке 

• Составление повествовательного рассказа по серии сюжетных картинок 

Желательно, чтобы составление рассказа не носило искусственного характера 

и являлось, например, составной частью беседы. В ходе беседы с ребенком выяс-

няются его ведущие неформальные интересы, особенности социальной среды, в 

которой он воспитывается. С учетом полученных данных ребенку предлагается со-

ставить рассказ-описание по памяти. Это может быть описание домашнего живот-

ного, сестры, загородного дома, любимой марки машины и проч. Главное, чтобы 

этот рассказ имел коммуникативную направленность, не был формальным 

«чтобы отвязалась». В этом случае мы услышим развернутое повествование, ребе-

нок будет использовать разнообразные языковые средства, рассказывать эмоцио-

нально,  в  свойственной  ему манере.  Можно  предложить  тему,  при 
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раскрытии которой потребуются элементы рассуждения: «Кем ты хочешь стать и 

почему?», «Что тебе нравится в школе и что не нравится, и почему?» и др. 

При этом отмечается, какого характера помощь требовалась детям (стимуля-

ция активности, наводящие вопросы, организующая помощь). 

Кроме обследования самостоятельной связной речи ребенка полезно обследо-

вать понимание им связной речи на примере рассказов описательного и повество-

вательного характера. 

Виды работы: 

• Пересказ описательного текста и/или ответы на вопросы 

• Пересказ повествовательного текста и/или ответы на вопросы 

• Сокращение (компрессия) текста 

• Соотнесения текста и картинки или объекта. 

Для исследования понимания текста следует использовать разнообразные ре-

чевые показатели. Например, в качестве показателя правильного понимания про-

читанного могут служить следующие ответы и действия учащихся: 

• нахождение в тексте предложений, которые являются ответами на вопросы, 

поставленные к тексту учителем или другими учащимися, свободные ответы по 

прочитанному, ответы на вопросы к подтексту; 

• составление читающим вопросов к тексту или к отдельным его частям; 

• составление плана пересказа текста; 

• свободное воспроизведение содержания текста; 

• объяснение значений новых слов; 

• правильное интонирование отдельных предложений. 

Для выявления особенностей понимания текста детям, страдающим недораз-

витием речи, могут быть предложены различные задания, связанные с реконструк-

цией текста. Наиболее простым заданием этого типа может быть задание на вос-

становление хронологической последовательности текста. Исходный текст (по 

сложности не превышающий программных требований) разделяется на относи-

тельно законченные в смысловом отношении отрезки. Напечатанные на отдельных 

карточках и перетасованные в случайном порядке, эти отрывки предъявляются 

учащимся. Им предлагается внимательно прочитать их и расположить так, чтобы 

восстановить исходный текст. Для этого вида задания используют несложные опи-

сательные тексты. 

• Другим видом задания, близким к описанному, является работа с 

деформированным текстом. От учащихся требуется восстановить логическую последова-

тельность в изложении содержания. Предъявляется текст и следующая инструкция: 

— Рассказ, который вы сейчас прочтете, составлен неверно. Предложения, из 

которых состоит рассказ, расположены неправильно. Исправьте недостатки и 

напишите его правильно. 

Облегченным вариантом задания может быть следующее: детям предлагается 

устный план, который помогает им группировать предложения вокруг соответ-

ствующего пункта плана. 

У многих детей с недоразвитием речи составленный рассказ не соответствует 

плану. Следует отметить и те случаи, когда дети не только неправильно группиру-

ют  предложения  вокруг  определенных  смысловых  вех,  но  и 
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возвращаются к уже выполненным смысловым разделам плана. Выявляемые у 

учащихся трудности восстановления логических связей указывают на фрагментар-

ность в усвоении содержания текста и затрудняют его понимание. 

Для подтверждения того, что трудности понимания текста связаны не с усвое-

нием его структуры, а именно с лексико-грамматическим недоразвитием детей, по-

лезно использовать приемы с подстановкой значений. В тексте, соответствующем 

программным требованиям, каждое пятое и седьмое слово пропущено и заменено 

чертой определенной длины. Таким образом пропускаются и глаголы, и существи-

тельные, и предлоги и т.п., т.е. слова, относящиеся к различным грамматическим и 

лексическим категориям. Учащихся просят заполнить пропуски словами, которые, 

по их мнению, были пропущены. Логопед отмечает, совпадает ли слово, названное 

учеником, с пропущенным, является ли его синонимом или совсем не связано с 

ним семантически. В каждой из этих групп ответов выделяют грамматически пра-

вильные и неправильные. 

Возможен и другой вариант, когда логопед исключает, по своему усмотре-

нию, отдельные лексические и грамматические элементы, достаточно легко подска-

зываемые контекстом. Исключают слова таким образом, чтобы ученику пришлось 

вставлять знаменательные и служебные слова. При этом важно обратить внимание 

на то, что представляет большую трудность для ребенка — вставка знаменатель-

ных или служебных слов. 

При анализе результатов выясняется: а) достиг ли ребенок необходимого 

понимания текста; б) какой уровень понимания, семантический или 

грамматический, страдает в большей степени. 

Для этого диагностического пакета тексты должны быть заранее отобраны и 

адаптированы к нуждам обследования. 

Если первые два вида задания требуют от ребенка ответа в развернутой вер-

бальной форме и могут служить средством обследования говорения как подвида 

речевой деятельности, то третий вид задания, направленный на исследование 

навыка сокращения или компрессии текста, позволяет выявить стратегию анализа 

смысловой стороны связного текста у ребенка. В ходе выполнения этого вида зада-

ния можно попросить ребенка рассказать самое главное или назвать главные слова, 

словосочетания и предложения в тексте (если ребенок знаком с этими терминами). 

Если ребенок не справляется с этим, в качестве облегченного варианта можно по-

просить ребенка просто перечислить действующих лиц в тексте и рассказать, что 

они делали. 

Задание по соотнесению текста и картинки проводится следующим образом: 

предлагаются две похожие картинки (степень похожести зависит от возраста ре-

бенка и его интеллектуальных возможностей, поэтому наборы парных картинок 

могут быть достаточно разнообразными) и рассказ, составленный с опорой на одну 

из них. Ребенку предлагается определить, какая из картинок соответствует тексту. 

Таким образом, выявляется не столько умение находить в тексте логические и вре-

менные связи, сколько умение понимать текст в целом в его прямом значении. 

Необходимо отметить, что нерационально предлагать детям младшего под-

росткового возрастатексты, насыщенные переносными значениями, подтекстом. 
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Использование заданий, не требующих вербальной интерпретации первичного 

текста, позволяет обследовать детей с грубым нарушением речи, например с афази-

ей. 

Оцениваются следующие показатели: 

• сформированность текста как лингвистической структуры; 

• грамматическое оформление высказывания (тип используемых 

предложений, их структура, наличие средств словоизменения и словообразования, 

адекватность их использования); 

• словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое 

наполнение лексики); 

• соответствие звукопроизношения нормам русского языка (с учетом 

особенностей местного диалекта); 

• звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова); 

• темп говорения; 

• особенности голосоподачи и голосоведения; 

• паралингвистические средства: выразительность, паузация, интонация. 

Методика обследования лексико-грамматического строя 

Краткая аннотация. Методика обследования лексико-грамматического строя 

речи используется в лексико-грамматическом оформлении текстов в устной или 

письменной форме. Методика обследования лексико-грамматической стороны речи 

описана в трудах Г.В.Чиркиной, Т.Б. Филичевой, Г.А. Каше, О.Е. Грибовой и дру-

гих исследователей. 

Цель: выявить уровень владения грамматическими средствами в самостоя-

тельной речи (употребление и понимание). 

Материал: сюжетные картинки, пары картинок, вербальный материал. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу ре-

зультатов. 

Для правильной оценки отклонений речевого развития ребенка и определения 

наиболее рациональных и дифференцированных путей его коррекции необходимо 

определить уровень сформированности лексических и грамматических средств. С 

этой целью учитель-логопед проводит специальное обследование. 

Наблюдения за речью детей в процессе беседы и выполнения различного рода 

заданий позволяют в той или иной мере судить о состоянии лексических и грамма-

тических средств языка, которые ребенок использует в общении. Так, например, 

если в ходе предварительной беседы ребенок неточно употребляет широко распро-

страненные слова, заменяя одно слово другим, и к тому же неправильно оформляет 

высказывания грамматически, становится очевидной необходимость специального 

обследования. 

При анализе структуры речевого дефекта существенным является определе-

ние уровня владения ребенком различными грамматическими формами и структу-

рами. 

Обследование грамматического строя проводится по трем направлениям: син-

таксис, словообразование и словоизменение. В процессе обследованияподросткам 

сначала предлагаются задания, направленные на изучение состояния грамматиче-

ского строя активной речи, а при отсутствии тех или иных грамматических еди-

ниц в самостоятельной речи — задания на их 
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понимание. В процессе обследования материал структурируют не только по его 

относительной сложности, но и в соответствии с грамматической моделью. Ис-

пользование однотипного грамматического материала позволяет специалисту вы-

явить обучаемость ребенка языковым явлениям, т.е. наличие у него так называемо-

го «чувства языка», что служит дополнительным параметром при функциональной 

диагностике пограничных нарушений. 

Виды заданий: 
- Составление предложений различных типов; 

- Использование различных видов связи в словосочетаниях; 

- Образование различных форм слова (словоизменения); 

- Использование различных способов словообразования. 

Обследование словарного запаса проводится на несколько ином уровне, чем у 

младших школьников, хотя общее количество обследуемых словарных единиц 

примерно такое же – около сотни. Естественно, что сложность предъявляемого ма-

териала и дидактические приемы будут зависеть от возраста школьника и степени 

речевого недоразвития. Поэтому в тяжелых случаях мы можем использовать пред-

метные и сюжетные картинки, с опорой на которые школьники должны ответить 

на вопросы: Что это? Кто это? Что делает? Какой? Где? И др. 

У школьников с менее выраженной патологией речи с учетом их более широ-

кого жизненного опыта, возросшим уровнем обобщения, расширившимися пред-

ставлениями об окружающем мире, можно использовать одну предметную картин-

ку для организации ситуативного поля. С помощью вопросов логопед может ис-

следовать состояние часто и редко употребительной лексики в активном словарном 

запасе ребенка. Например, демонстрируя картинку «самолет», педагог задает сле-

дующие вопросы: Что это? Назови части самолета? Зачем нужны самолеты? Какие 

бывают самолеты? Кто управляет самолетом? Какие еще профессии в авиации ты 

знаешь? и др. Естественно, что отбор ситуаций должен коррелировать с представ-

лениями ребенка и его жизненным опытом. 

Наличие речевой патологии характеризуется наличием своеобразия формиро-

вания семантических представлений, лежащих в основе словарных единиц. Поэто-

му при обследовании школьников в первую очередь обращается внимание на ис-

пользование лексики в адекватном значении, на тот смысл, который вкладывает 

ребенок в то или иное слово, на способы актуализации лексики. 

При обследовании активного словарного запаса школьников предъявляют те 

задания, которые помогают раскрыть качественные особенности лексикона ребен-

ка. С этой целью исследуются обобщающая функция речи, на примере обобщаю-

щих понятий, переносного значения слова, многозначности. Детям предъявляются 

различного рода задания по подбору пары, составлению словосочетаний и предло-

жений с определенными словами, продолжение ряда слов по признаку включения 

их в одно видовое понятие, подбор антонимов и синонимов, исключение лишнего 

слова и проч. Специфичность выполнения данных заданий, а именно, использова-

ние слова в расширенном значении или в суженном, ситуативно связанном значе-

нии, актуализация слов и их смешение по звуковому сходству, как правило, свиде-

тельствует о несформированности лексической системы в языковом сознании ре-

бенка. 

Оцениваются следующие показатели: 
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• грамматическое оформление высказывания (тип используемых 

предложений, их структура, наличие средств словоизменения и словообразования, адек-

ватность их использования); 

• уровень владения грамматическими средствами в самостоятельной речи 

(употребление и понимание); 

• степень обучаемости грамматическому оформлению языковых и речевых 

единиц; 

• характер грамматических ошибок; 

• словарный запас (соответствие объема словаря возрастным нормам и 

потребностям высказывания, адекватность его использования, смысловое 

наполнение лексики); 

• соотношение лексики, относящееся к различным морфологическим 

категориям; 

• характер парадигматических и синтагматических связей; 

• способы актуализации лексики. 

• звукослоговое и ритмическое наполнение лексики (акцентный контур слова); 

 
Обследование звуковой стороны речи 

Краткая аннотация: обследование звуковой стороны речи предполагает, в 

том числе, исследование состояния звукопроизношения, слоговой структуры слова, 

фонематического восприятия. Эти недостатки могут носить самостоятельный ха-

рактер или обуславливать неуспешность освоения метапредметных навыков чтения 

и письма. В результате ребенок становится неуспевающим по всем предметам 

учебного цикла. 

Цели: 

— определить уровень сформированности навыка владения правильным 

произношением в различных условиях предъявле¬ния и использования языкового 

материала (при изолированном произнесении; отраженно; в отработанных ранее 

слогах, словах и предложениях; при фиксации внимания на качестве произне-

се¬ния; в спонтанной речи и проч.); 

— обнаружить недостаточность фонематического восприятия и фонема-

тических представлений у ребенка, их выраженность и характер; 

— выявить уровень сформированности ритмико-мелодической стороны 

речи и умения пользоваться различными слоговыми структурами при продуциро-

вании высказывания и при его вос¬приятии; 

Методические рекомендации по процедуре проведения и анализу резуль-

татов. 

Обследование звуковой стороны речи проводится в ходе беседы, изучения 

уровня сформированности устной и письменной речи. При необходимости более 

тщательного исследования используются задания, аналогичные заданиям для 

младших школьников, но на усложненном вербальном материале. 
Оцениваются следующие показатели: 

• уровень сформированности звукопроизношения; 

• уровень сформированности фонематического восприятия и, в частности, 

фонематического слуха; 

• характер ошибок; 
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• степень выраженности недостаточности. 
 

Методика обследования просодической стороны речи 

Краткая аннотация. Младший подростковый возраст характеризуется мута-

ционными изменениями голосовых характеристик, особенно у мальчиков, что в 

неблагоприятных обстоятельствах может служить одной из предрасполагающих 

причин дисфонии. Дисфония может иметь различную этиологию, в том числе, 

при наличии сочетания нескольких травмирующих факторов. 

Цель: выявить наличие дисфонии или других отклонений в развитии 

просодической стороны речи. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов 

Качества голоса, степень фиксации на дефекте выявляется в ходе целенаправ-

ленной беседы. Правильно построенная беседа позволяет выявить особенности из-

менения голоса во время общения, голосовой нагрузки. 

Для определения времени максимальной фонации предлагается после предва-

рительного вдоха протяженности произнести гласный звук. Время фонации заме-

ряется секундомером.для объективизации показателя пробу повторяют трижды, 

вычисляя среднее арифметическое. 

Определение гипоназализации и гиперназализации проводится на вербальном 

материале, насыщенном согласными «м», «м'», «н», «н'».пробу проводят дважды с 

закрытыми и открытыми носовыми проходами. 

Темп речи оценивается в процессе беседы, а также в процессе пересказа тек-

ста. Оценка темпа речи в процессе чтения может проводиться у ребенка при отсут-

ствии дислексии, артикуляционных расстройств и проч. 
Оцениваются следующие показатели: 

• тип дыхания; 

• интенсивность голоса (сильный, нормальный, слабый, иссякающий); 

• характер голосообразования и атака голоса (твердая, мягкая, 

придыхательная); 

• тональность звучания (низкий, нормальный, высокий, фальцет); 

• тембр (чистый, хриплый, дрожащий, глухой, назализованный); 

• продолжительность максимальной фонации; 

• темп речи. 

Методика обследования заикания 

Краткая аннотация: подростковый возраст предполагает перестройку всего 

организма, что влечет за собой изменение психологического статуса, формирова-

ния новых видов общения. В этом возрасте достаточно часто наблюдаются рециди-

вы заикания, которые сопровождаются фиксацией на речи или страхом речи. Нали-

чие подобного явления усугубляет тяжесть дефекта, снижает динамику коррекции 

и в значительной мере затрудняет социализацию подростка. 

Цель: выявление наличия заикания, определение его характера и степени 

тяжести. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке 

результатов. 

Выявление наличия заикания, его характера и тяжести проявления проводится 

в процессе общения с ребенком и обследования других сторон речи. 
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В качестве специфических приемов можно выделить: отраженно-сопряженное 

проговаривание, чтение стихов, проговаривание автоматизированных ря-

дов(например, счет до десяти, перечисление дней недели и проч.). 

Оцениваются следующие показатели: 

• наличие пароксизмов заикания, их степень выраженности, локализация; 

• тип дыхания и особенности речевого выдоха; 

• наличиестраха речи, перечень ситуаций, в которых он проявляется; 

• отношение к собственному дефекту. 

 
Методика обследования языковой и метаязыковой способностей. 

Краткая аннотация:языковое образование школьников на основной ступе-

ни предполагает опору на их речевой опыт и способность к теоретическому осмыс-

лению и преобразованию лингвистического материала. Основные затруднения в 

развитии языковой личности подростка с нарушениями речи концентрируются в 

трудностях оперирования языковыми средствами при понимании и продуцирова-

нии развернутых высказываний; устойчивости дефицита метаязыковой деятельно-

сти; проблемах использования чтения для решения коммуникативных и когнитив-

ных задач; трудностях овладения грамотным письмом.. 

Цель: оценка состояния основных компонентов языковой и метаязыковой 

способностей, лежащих в основе освоения лингвистических знаний и прикладных 

речеязыковых умений. 

Методические рекомендации по процедуре проведения и оценке резуль-

татов. 

Оценка уровня сформированности компонентов языковой и метаязыковой 

способностей производится по результатам выполнения специально разработанных 

заданий. 

Примерами заданий такого ода могут служить: обобщение языкового матери-

ала (на примере фонетических, лексических, грамматических единиц), выбор и 

сравнение языковых единиц, распределение языковых единиц по группам; струк-

турный и/ или семантический анализ языковых единиц с опорой на схемы, модели 

и без них; синтез языковых единиц различных уровней; толкование значений слов 

(изолированных и в контексте) и др. 

Языковой материал подбирается с учтом высокого потенциала развития оце-

ниваемых способностей у детей данного возраста. 
Оцениваются следующие показатели: 

-способность к оперированию языковыми единицами (владение операциями 

обобщения, выбора, категоризации и др.); 

- сформированность умений языкового анализа и синтеза фонемного, слого-

вого, синтаксического, семантического); 

- умение семантизации языковых единиц. 

 

Примерная форма речевой карты 

Речевая карта 
 

Дата обследования_  

Фамилия    
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Имя  

Отчество    

Возраст (г.р.) _    

Родной язык (наличие двуязычия в семье) русский  Све-

дения о родителях: 

мать   

отец  

Домашний адрес  _     

Телефон _    

Обучается в настоящее время _  

Заключение ПМПК   

Где обучался (кем направлен)  Лич-

ностные особенности 
 

 

 

Особенности коммуникативного поведения 
 

 

Состояние связной речи 
 

 

Уровень сформированности лексического строя (объем, структура) 
 

 

 

Уровень развития грамматического строя 

 _ 

 _ 

Состояние звуковой стороны речи: 

Звукопроизношение 
 

 

Фонематическое восприятие 
 

 

 

Слоговая структура слова 
 

 

Просодическая сторона речи 
 

 

 

Особенности строения и двигательные функции артикуляционного аппарата 
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Чтение 
 

 

Письмо 
 

 _  
 
 

Языковая и метаязыковая способности 
 

 

 

Дополнительные данные 
 

 

 

Логопедическое заключение: 
 

 
 

 подпись 

 

По итогам обследования учащиеся делятся по группам, составляются 

рабочие программы и график логопедических занятий. 

Коррекционно-развивающая работа проводится в форме индивидуальных, 

групповых и подгрупповых занятий, направленных на формирование полноценных 

рече-мыслительных процессов, обеспечивающих полноценную речевую деятель-

ности детей с ТНР, а также совершенствование их социальной и учебной коммуни-

кации и адаптации к условиям обучения в основной школе. 

Содержание коррекционных занятий определяется дифференцированными целями 

и задачами коррекционной работыс обучающимися на ступени основного общего 

образования в зависимости от структуры дефекта и тяжести его проявления. Ос-

новными направлениями работы являются: 

а) восполнение пробелов в развитии устной речи и формирование полноцен-

ной речевой деятельности; 

б) развитие психических функций и пространственных представлений, обес-

печивающих функционирование механизмов письменной речи: 
в) коррекция дисграфии и дислексии; 

г) формирование и развитие предпосылок, обеспечивающих усвоение про-

граммного материала по разделу «Филология», а также формирование уме-

ний работать с текстами любой направленности (в т.ч. гуманитарной, есте-

ственнонаучной, текстами задач и т.д.). 

Продолжительность и интенсивность занятий определяется индивидуально, 

однако, каждый ученик должен посетить Коррекционно-развивающие занятия учи-

теля-логопеда по программе коррекционной работы (коррекционно- развивающий 

курс «Индивидуальные и подгрупповые логопедические занятия») не реже 2 раз в 

неделю. Ориентировочная продолжительность занятий: 
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Групповое занятие (наполняемость от 6 до 8 человек – до 30 минут); 

Подгрупповое занятие (наполняемость от 2 до 6 человек – до 25 минут); 

Индивидуальное занятие (до 20 минут). 

Речевой материал, предъявляемый на коррекционно-развивающих занятиях 

должен коррелировать с программным материалом по другим предметам, но изу-

чаться в практическом плане (без введения терминологии) и с опережением по 

сравнению с изучением теории. 

 

Примерный шаблон 

Программы 

индивидуального логопедического сопровождения обучающегося с …. (лого-

педическое заключение) 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Личностные результаты: 

Метапредметные результаты. 

Регулятивные УУД: 

Познавательные УУД: 

Коммуникативные УУД: 

Предметные результаты: 

Основные методы обучения, используемые на занятиях: 

СОДЕРЖАНИЕ 

Поставленные программой задачи отражаются в ее содержании и реализуются в 

ходе изучения следующих тем: 

Форма организации деятельности учащихся: 

Тематическое планирование коррекционной работы 

 

№№  
Тема занятия 

Кол-во 

часов 

   

   

   

   

   

   

 

В конце года вновь проводится обследование речи обучающегося и решается 

вопрос о целесообразности его дальнейшего посещения логопедических занятий. 

Во внеучебной внеурочной деятельности коррекционная работа осуществля-

ется по адаптированным программам дополнительного образования разной 

направленности (художественно-эстетическая, оздоровительная, логоритмика и 

др.), опосредованно стимулирующих и корригирующих развитие школьников с 

ТНР. 

Для развития потенциала обучающихся с ОВЗ специалистами и педагогами с 

участием самих обучающихся и их родителей (законных представителей) разраба-
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тываются индивидуальные учебные планы. 

Реализация индивидуальных учебных планов для детей с ОВЗ может осу-

ществляться педагогами и специалистами и сопровождаться дистанционной под-

держкой, а также поддержкой тьютора образовательной организации. 

При реализации содержания коррекционной работы рекомендуется распре-

делить зоны ответственности между учителями и разными специалистами, описать 

их согласованные действия (план обследования детей с ТНР, особые образователь-

ные потребности этих детей, индивидуальные коррекционные программы, специ-

альные учебные и дидактические, технические средства обучения, мониторинг ди-

намики развития и т. д.). Обсуждения проводятся на ПМПк образовательной орга-

низации, методических объединениях рабочих групп и др. 

Механизм реализации ПКР раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи 

ПКР и рабочих коррекционных программ, во взаимодействии разных педагогов 

(учителя, социальный педагог, педагог дополнительного образования и др.) и спе-

циалистов (учитель-логопед, учитель-дефектолог (олигофренопедагог, тифлопеда-

гог, сурдопедагог), педагог-психолог, медицинский работник) внутри образова-

тельной организации; в сетевом взаимодействии в многофункциональном комплек-

се и с образовательными организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность. 
Взаимодействие включает в себя следующее: 

• комплексность в определении и решении проблем обучающегося, 

предоставлении ему специализированной квалифицированной помощи; 

• многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 

обучающегося. 
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Приложение 3 

Методические материалы, обеспечива-

ющие реализацию Программы 

 

1. Волков Б. С. Психология урока, его подготовка, проведе-

ние и анализ. Учебное пособие / Б. С. Волков. Москва: Центр педагогическо-

го образования, 2009. 

2. Заир-Бек, Муштавинская И. В. Развитие критического 

мышления на уроке: пособие для учителей общеобразовательных учрежде-

ний / ЗаирБер, И. В. Муштавинская. – Москва: Просвещение, 2011. 

3. Гин А. Приемы педагогической техники: Свобода выбо-

ра. Открытость. Деятельность. Обратная связь. Идеальность: Пособие для 

учителя / А. Гин. – Москва: ВИТА- ПРЕСС, 2011. 

4. Лизинский В. М. Приемы и формы в учебной дея-

тельности / В. М. Лизинский. – М.: Центр «Педагогический поиск», 2009. 

5. Петерсон Л. Г. Деятельностный метод обучения: образова-

тельная система «Школа 2000…» / Построение непрерывной сферы образо-

вания. – Москва: АПК и ППРО, УМЦ, 2009. 

6. Петерсон Л. Г. Реализация деятельностного метода обуче-

ния на уроках пол разным учебным предметам / Л. Г. Петерсон. – Москва: 

АПК и ППРО, УМЦ «Школа 2000…», 2010. 

7. Петерсон Л. Г., Агапов Ю. В., Кубышева М.А., Петерсон 

В.А. Система и структура учебной деятельности в контексте современной 

методологии. Монография / Л. Г. Петерсон, Ю. В. Агапов, М. А. Кубышева, 

В. А. Петерсон.– Москва: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009. 

8. Петерсон Л. Г., Кубышева М. А. Типология уроков дея-

тельностной направленности в образовательной системе «Школа 2000…» / Л. 

Г. Петерсон, М. А. Кубышева. – Москва: ACADEMIA АПК и ППРО, 2009. 

9. Порошинская Л. Г., Порошинская Т.Л. Портфолио 

участников образовательного процесса школы. Методическое пособие / Л. Г. 
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Порошинская, Т. Л. Порошинская. – Москва: УЦ Перспектива, 2011. 

10. Поташник М. М., Левит М. В. Как помочь учителю в 

освоении ФГОС. Методическое пособие / М. М. Поташник, М. В. Левит: Пе-

дагогическое общество России, 2014. 

11. Поташник М. М. Требования к современному уроку. Ме-

тодическое пособие / М. М. Поташник. – Москва: Центр педагогического об-

разования, 2009. 

12. Поташник М. М. Управление профессиональным ростом 

учителя в современной школе. Пособие для учителей и руководителей шко-

лы / М. М. Поташник. – Москва: Центр педагогического образования, 2009. 

13. Селевко Г.  К. Современные образовательные технологии: 

Учебное пособие / Г. К. Селевко. – Москва: Народное образование, 200. – 256 

с. 

14. Сергеева В. П., Ляпко И. Л. Профильное обучение в об-

щеобразовательном учреждении. Учебно-методическое пособие / В. П. Сер-

геевна, И. Л. Ляпко. – Москва: УЦ Перспектива, 2011. 

15. Текнеджян Т. В., Аверкиева Л. А. Методическая работа в 

школе при освоении дидактической системы деятельностного метода «Шко-

ла 2000…». Методическое пособие / Т. В. Текнеджян, Л. А. Аверкиева. – 

Москва: ACADEMIA АПК и ППРО, 2010. 
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