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Целевой раздел адаптированной 
основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с тяжелыми нарушениями 
речи (вариант 5.1) 

в соответствии с ФОАП ООО 
 

Пояснительная записка. 

АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (ТНР) (вариант 5.1) является 

основным документом, определяющим содержание общего образования, а также 

регламентирующим образовательную деятельность организации в единстве урочной и внеурочной 

деятельности при учете установленного ФГОС ООО соотношения обязательной части программы и 

части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) представляет 

собой образовательную программу, адаптированную для обучения, воспитания и социализации 

обучающихся с тяжелыми нарушениями 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 

вариант 5.1  

Вариант 5.1 предполагает, что обучающийся с ТНР получает образование, полностью 

соответствующее по итоговым достижениям к моменту завершения обучения образованию 

сверстников с нормальным речевым развитием, находясь в их среде и в те же сроки обучения. Срок 

освоения АООП ООО составляет 5 лет. 

Для обучения по варианту 5.1 зачисляются обучающиеся с негрубой недостаточностью речевой 

и (или) коммуникативной деятельности как в устной, так и в письменной форме. Это может 

проявляться в виде следующих нарушений: 

1) негрубое недоразвитие устной речи, как правило, осложненное органическим поражением 

центральной нервной системы; 

2) нарушения чтения и нарушения письма; 

3) темпоритмические нарушения речи (заикание и другие); 

4) нарушения голоса (дисфония, афония). 

Проявлениями негрубого речевого недоразвития являются: недостатки произношения 

отдельных звуков, незначительное сужение словарного запаса, особенно в области абстрактной и 

терминологической лексики, затруднения в установлении парадигматических отношений (подбор 

синонимов, антонимов, понимание переносного смысла и другой лексики); неустойчивое 

использование сложных грамматических форм и конструкций, трудности программирования и 

реализации развернутых устных монологических высказываний, в результате которых обучающиеся 

могут не соблюдать 1 - 2 признака текста (например, последовательность, тематичность и другие). 

Кроме того, отмечаются некоторые проблемы компрессии текста - обучающиеся затрудняются 

составить сокращенный пересказ, выделить ключевые понятия, часто "застревают" на деталях, но 

понимание фактологии и смысла текста осуществляется в полном объеме. Они способны ответить на 

смысловые вопросы, самостоятельно сделать умозаключения. 



У обучающихся отмечается дефицитарность языковой и метаязыковой способностей, 

ограниченность в сложных формах речевой деятельности (при сформированное бытовой 

коммуникации). 

Нарушения чтения и (или) письма у данного контингента учащихся проявляются в легкой 

степени. Отмечаются отдельные устойчивые или неустойчивые ошибки, характер которых 

определяется ведущим нарушением в структуре нарушения. Понимание прочитанного не страдает 

или страдает незначительно в связи с недостаточностью семантизации отдельных лексических и 

(или) грамматических единиц и (или) целостного восприятия текста. Самостоятельные письменные 

работы соответствуют требованиям АООП ООО по объему и содержанию. 

Обучающиеся, имеющие недоразвитие устной речи, нарушения письма и чтения, даже в легкой 

степени выраженности, составляют группу риска по школьной неуспеваемости, в частности, по 

русскому языку, литературе и другим дисциплинам, освоение которых предполагает работу с 

текстовым материалом. 

Вариант 5.1 рекомендован так же для обучающихся с заиканием, проявляющимся в запинках 

судорожного характера, не препятствующих эффективной коммуникации или влияющих на ее 

эффективность в отдельных ситуациях общения. Следует, однако, иметь в виду, что стрессовые 

ситуации могут провоцировать ухудшение состояния речи обучающихся. Это требует специального 

внимания к организации процедур текущего контроля и аттестации обучающихся. 

Нарушения голоса могут быть выражены в легкой степени или средней степени. При легкой 

степени отмечаются: незначительное изменение тембра голоса, заметное, как правило специалисту. 

Возможна повышенная утомляемость голоса, монотонность. При нарушениях голоса в средней 

степени тяжести наблюдаются следующие проявления: изменения тембра заметны окружающим, но 

незначительно препятствуют общению, голос слабый, измененный тембр, иссякающий, 

маломодулированный. Эти нарушения не носят функциональный характер, с одной стороны, 

например, мутационные изменения голоса, и с другой - обуславливают наличие психологического 

дискомфорта, отрицательных переживаний у обучающегося, что, в свою очередь, снижает 

коммуникативную и познавательную активность обучающегося. 

 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 образования, отраженных в ФГОС ООО; 

создание условий для становления и формирования личности обучающегося; 

организация деятельности педагогических работников образовательной организации по 

созданию индивидуальных программ и учебных планов для обучающихся с ТНР. 

Цели и задачи реализации адаптированной основной общеобразовательной программы общего 

образования дополняются и расширяются в связи с необходимостью организации коррекционной 

работы и индивидуализации подходов на предметных уроках по преодолению недостатков устной и 

письменной речи: 

расширение номенклатуры речеязыковых средств и формирование умения их активного 

использования в процессе учебной деятельности и социальной коммуникации; 

совершенствование речемыслительной деятельности, коммуникативных умений и навыков, 

обеспечивающих свободное владение русским литературным языком в разных сферах и ситуациях 

его использования; развитие готовности и способности к речевому взаимодействию и 

взаимопониманию, потребности к речевому самосовершенствованию; 



формирование и развитие текстовой компетенции: умений работать с текстом в ходе его 

восприятия, а также его продуцирования, осуществлять информационный поиск, извлекать и 

преобразовывать необходимую информацию. 

развитие умений опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности, соответствия ситуации и сфере общения. 

 АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), наряду с общедидактическими принципами 

(систематичности, активности, доступности, последовательности, наглядности и другими), 

адаптированными с учетом категорий обучающихся, включает специальными принципы, 

ориентированные на учет особенностей обучающихся с ТНР: 

принцип целостности - единство в подходах к диагностике, обучению и коррекции нарушений 

обучающихся с ТНР, взаимодействие педагогических работников и специалистов различного 

профиля в решении проблем 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 совместную работу педагогов и ряда специалистов 

(учитель-логопед, педагог-психолог, специальный психолог, медицинские работники, социальный 

педагог и другие); 

принцип коммуникативности диктует необходимость формирования речи как способа общения 

и орудия познавательной деятельности. Реализация данного принципа достигается путем отбора 

языкового материала, значимого для обеспечения различных сфер деятельности обучающихся 

данного возраста, использование метода моделирования коммуникативных ситуаций. В обучении 

обучающихся с ТНР остро стоит проблема формирования и развития положительной 

коммуникативной мотивации, потребности в активном взаимодействии с участниками 

коммуникативного акта, активизации мыслительной деятельности. В свете этого ведущая роль 

отводится речевой практике, активизации самостоятельной речи обучающихся, созданию таких 

ситуаций, которые бы побуждали их к общению; 

онтогенетический принцип определяет необходимость учета основных закономерностей 

развития речевой деятельности в норме и следование им в ходе обучения. Это касается как отбора 

языкового и речевого материала, так и объемов работы, последовательность освоения речеязыковых 

навыков, особенностей формирования речемыслительной деятельности учащихся. 

принцип взаимосвязи речи с другими психическими функциями, который обеспечивает 

достижение личностных результатов в ходе развития речи. Такие компоненты деятельности как 

умение планировать и контролировать свою деятельность необходимо формировать в рамках 

речевого высказывания. Данный принцип предполагает работу над анализом собственной речевой 

продукции, формирования критериев ее оценивания и умения редактировать. 

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 затем 

понять) чужой. Необходимо составить развернутые модели создания текстов, задать 

последовательность, реализация которой приведет к искомому результату. В этих моделях 

обязательно должны учитываться лингвистические и функциональные характеристики текстов 

различных типов и жанров, а также индивидуальные особенности обучающегося (нарушенные 

звенья механизмов порождения и понимания текста), то есть необходимо соотнести имеющиеся 

трудности с тем текстовым материалом, который предъявляется обучающимся на уроках. 



Пооперационное выполнение действий способствует наработке способа действия, формированию 

динамического стереотипа, что также является необходимым условием развития языковых умений и 

навыков для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи. Помимо этого, расчлененное выполнение 

действий позволяет более точно выявить нарушенное звено в серии операций, а также дает 

возможность формировать осознанный самоконтроль. Это является особенно важным, поскольку в 

связи с невозможностью опираться на чувство языка в обучении обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи доля сознательности в процессе восприятия и порождения текстов резко 

увеличивается. 

 АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) учитывает возрастные 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 разрабатываются индивидуальные учебные планы. 

 

    Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной основной 
общеобразовательной программы основного общего образования 

 Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения обучающимися с 

нарушениями речи АООП ООО для обучающихся с нарушениями речи (вариант 5.1) соответствуют 

ФГОС ООО с учетом их особых образовательных 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, жизненых компетенций, способности к социальоной адаптации в 

обществе: 

сформированность социально значимых личностных качеств, включая ценностно-смысловые 

установки, отражающие гражданские позиции с учетом морально-нравственных норм и правил; 

правосознание, включая готовность к соблюдению прав и обязанностей гражданина Российской 

Федерации; социальные компетенции, включая, способность к осознанию российской идентичности 

в поликультурном социуме, значимость расширения социальных контактов, развития 

межличностных отношений при соблюдении социальных норм, правил поведения, ролей и форм 

взаимодействия в социуме; 

сформированность мотивации к качественному образованию и целенаправленной 

познавательной деятельности; 

сформированность ценностно-смысловой установки на качественное владение русским языком, 

в том числе его восприятием и воспроизведением, навыками устной коммуникации с целью 

реализации социально-коммуникативных и познавательных потребностей, получения 

профессионального образования, трудоустройства, социальной адаптации; 

готовность и способность к саморазвитию и личностному самоопределению; 

способность ставить цели и строить жизненные планы с учетом достигнутого уровня 

образования; 



личностное стремление участвовать в социально значимом труде; способность к осознанному 

выбору и построению дальнейшей траектории образования с учетом личной оценки собственных 

возможностей и ограничений, учету потребностей рынка труда; 

овладение навыками коммуникации и принятыми формами социального взаимодействия, в том 

числе с использованием социальных сетей; 

владение навыками сотрудничества со взрослыми и сверстниками в различных 

коммуникативных ситуациях, умением не создавать конфликты, находить компромисс в спорных 

ситуациях; 

овладение навыком самооценки, в частности оценки речевой продукции в процессе речевого 

общения; способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

развитие адекватных представлений о собственных возможностях, стремление к речевому 

самосовершенствованию. 

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 знания и навыки анализа языковых явлений на 

межпредметном уровне; 

умение планировать, контролировать и оценивать учебные действия в соответствии с 

поставленной задачей и условиями ее выполнения, вносить соответствующие коррективы в их 

выполнение на основе оценки и с учетом характера ошибок; 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинно-

следственные связи, осуществлять логическое рассуждение, делать умозаключения (индуктивные, 

дедуктивные и по аналогии), формулировать выводы; 

создание, применение и преобразование знаков и символов, моделей и схем для решения 

учебных и познавательных задач; 

организация учебного сотрудничества и совместной деятельности с педагогическим 

работником и сверстниками; осуществление учебной и внеурочной деятельности индивидуально и в 

группе; 

умение использовать различные способы поиска в справочных источниках в соответствии с 

поставленными задачами; умение пользоваться справочной литературой; 

способность воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, 

изложение); 

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

осуществлять выбор языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и ситуацией 

общения; излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать нормы построения текста 

(логичность, последовательность, связность, соответствие теме и другие). 

3) достижениями планируемых предметных результатов образования и результатов 

коррекционно-развивающих курсов по Программе коррекционной работы в соотвествии со 

структурой речевого дефекта, в том числе: 



освоением в ходе изучения учебных предметов умений, специфических для данной предметной 

области, видов деятельности по получению нового знания в рамках учебного предмета, его 

преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных и социально-проектных ситуациях; 

формированием и развитием научного типа мышления, научных представлений о ключевых 

теориях, типах и видах отношений, владение научной терминологией, ключевыми понятиями, 

методами и приемами; 

применением различных способов поиска (в справочных источниках и в сети Интернет), 

обработки и передачи информации в соответствии с коммуникативными и познавательными 

задачами, в том числе при подготовке презентаций для устных ответов (например, выступлений); 

ценностно-смысловой установкой на качественное овладение речью (в письменной и устной 

формах); 

освоением рассуждения по теме (например, по поставленному вопросу) с опорой на план; 

описанием иллюстрации (например, фотографии); пересказом текста (полным, кратким, 

выборочным, приведением цитат из текста, известных высказываний); сообщением о собственных 

мыслях и чувствах, о событиях, о самочувствии; выражением просьбы, желания; сообщением 

собственного мнения по обсуждаемой теме (например, событию), его обоснованием, опираясь на 

воспринятую информацию, личный опыт, примеры из художественной литературы; оцениванием в 

речевых высказываниях событий и поступков с учетом морально-нравственных норм и правил; 

кратким и полным изложением полученной информации; 

соблюдением речевого этикета, в том числе реализация требований к культуре общения с 

учетом коммуникативной ситуации и речевых партнеров; 

активным участием в диалоге при инициировании собственных высказываний, аргументации и 

доказательстве собственного мнения с опорой на жизненный опыт, поступки героев литературных 

произведений; 

овладение навыками правильного осознанного чтения; овладения основными видами зрелого 

чтения: просмотровое, ознакомительное, изучающее, поисковое); 

овладение навыками письменной речи: запись, фиксация аудированного текста, самостоятельне 

письменные высказывания. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения АООП ООО для 
обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

Система оценки призвана способствовать поддержанию единства всей системы образования, 

обеспечению преемственности в системе непрерывного образования. Ее основными функциями 

являются: ориентация образовательного процесса на достижение планируемых результатов освоения 

АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) и обеспечение эффективной обратной связи, 

позволяющей осуществлять управление образовательным процессом. 

При организации оценочных процедур в соответствии с ФАОП ООО для обучающихся с ТНР 

(вариант 5.1) есть специальные условия, обусловленные особыми образовательными потребностями 

обучающихся с ТНР и связанными с ними объективными трудностями. Данные условия включают: 

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

образовательных потребностей и индивидуальных особенностей учащихся с ТНР; - привычную 

обстановку в классе (присутствие своего учителя, наличие привычных для учащихся мнестических 

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



присутствие в начале работы этапа общей организации деятельности; при необходимости 

предоставление дифференцированной помощи: стимулирующей (одобрение, эмоциональная 

поддержка), организующей (привлечение внимания, концентрирование на выполнении работы, 

напоминание о необходимости самопроверки), направляющей (повторение и разъяснение 

инструкции к заданию); 

при необходимости адаптирование инструкции с учетом особых образовательных потребностей 

и индивидуальных трудностей учащихся с ТНР: 

упрощение формулировок по грамматическому и семантическому оформлению; 

упрощение многозвеньевой инструкции посредством деления ее на короткие смысловые 

единицы, задающие поэтапность (пошаговость) выполнения задания; 

в дополнение к письменной инструкции к заданию, при необходимости, она дополнительно 

прочитывается педагогом вслух в медленном темпе с четкими смысловыми акцентами; 

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 осуществляется без учета нарушений языковых или 

речевых норм, связанных с недостатками произносительной стороны речи (произношение звуков, 

воспроизведение слов сложной слоговой структуры, интонационных и ритмических структур и 

другие). 

При оценке чтения у обучающихся с дислексией не учитываются специфические ошибки: 

замены букв, перестановки, пропуски и другие. 

Оценивание письменных работ осуществляется с особым учетом специфических 

(дисграфических) ошибок: 3 дисграфические ошибки одного типа (акустические, моторные, 

оптические, ошибки языкового анализа) оцениваются как 1 орфографическая. 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в образовательной организации 

являются: 

оценка образовательных достижений обучающихся на различных этапах обучения как основа 

их промежуточной и итоговой аттестации, а также основа процедур внутреннего мониторинга 

образовательной организации, мониторинговых исследований муниципального, регионального и 

федерального уровней; оценка результатов деятельности педагогических работников как основа 

аттестационных процедур; 

оценка результатов деятельности образовательной организации как основа аккредитационных 

процедур. 

 Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой выступают 

требования ФГОС ООО, которые конкретизируются в планируемых результатах освоения 

обучающимися АООП 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 обучающихся. 

132.5. Внешняя оценка включает: 

независимую оценку качества образования; 

мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

 В соответствии с ФГОС ООО система оценки образовательной организации реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке образовательных 

достижений. 

 Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений обучающихся 

проявляется в оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. Он 

обеспечивается содержанием и критериями оценки в качестве которых выступают планируемые 

результаты обучения, выраженные в деятельностной форме. 

 Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы с 

обучающимися. Он реализуется как по отношению к содержанию оценки, так и к представлению и 

интерпретации результатов измерений. 

 Уровневый подход реализуется за счет фиксации различных уровней достижения 

обучающимися планируемых результатов базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать типовые учебные 

задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми обучающимися в ходе учебного процесса. 

Овладение базовым уровнем является границей, отделяющей знание от незнания, выступает 

достаточным для продолжения обучения и усвоения последующего учебного материала. 

 Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: 

оценку предметных и метапредметных результатов; 

использование комплекса оценочных процедур как основы для оценки динамики 

индивидуальных образовательных достижений обучающихся и для итоговой оценки; использование 

контекстной информации (об особенностях обучающихся, условиях и процессе обучения, другой 

информации) для интерпретации полученных результатов в целях управления качеством 

образования; 

использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга: 

стандартизированных устных и письменных работ, проектов, практических (в том числе 

исследовательских) и творческих работ; 

использование форм работы, обеспечивающих возможность включения обучающихся в 

самостоятельную оценочную деятельность (самоанализ, самооценка, взаимооценка); 

использование мониторинга динамических показателей освоения умений и знаний, в том числе 



формируемых с использованием информационно-коммуникационных (цифровых) технологий. 

 Оценка личностных результатов обучающихся осуществляется через оценку достижения 

планируемых результатов освоения образовательной программы, которые устанавливаются 

требованиями ФГОС ООО. 

 Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательной деятельности, включая внеурочную деятельность. 

 Во внутреннем мониторинге возможна оценка сформированности отдельных личностных 

результатов, проявляющихся в соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, Российской Федерации, общественно-полезной деятельности; 

ответственности за результаты обучения; способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; ценностно-смысловых установках 

обучающихся, формируемых средствами учебных предметов. 

 Результаты, полученные в ходе как внешних, так и внутренних мониторингов, допускается 

использовать только в виде агрегированных (усредненных, анонимных) данных. 

 Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения АООП ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1), которые отражают 

совокупность познавательных, коммуникативных и регулятивных универсальных учебных действий, 

а также систему междисциплинарных (межпредметных) понятий. 

 Формирование метапредметных результатов обеспечивается комплексом освоения программ 

учебных предметов и внеурочной деятельности. 

 Основным объектом оценки метапредметных результатов является овладение: 

познавательными универсальными учебными действиями (замещение, моделирование, 

кодирование и декодирование информации, логические операции, включая общие приемы решения 

задач); 

коммуникативными универсальными учебными действиями (приобретение умения учитывать 

позицию собеседника, организовывать и осуществлять сотрудничество, взаимодействие с 

педагогическими работниками и со сверстниками, адекватно передавать информацию и отображать 

предметное содержание и условия деятельности и речи, учитывать разные мнения и интересы, 

аргументировать и обосновывать свою позицию, задавать вопросы, необходимые для организации 

собственной деятельности и сотрудничества с партнером); 

регулятивными универсальными учебными действиями (способность принимать и сохранять 

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

вносить соответствующие коррективы в их выполнение, ставить новые учебные задачи, проявлять 

познавательную инициативу в учебном сотрудничестве, осуществлять констатирующий и 

предвосхищающий контроль по результату и способу действия, актуальный контроль на уровне 

произвольного внимания). 

 Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутреннего мониторинга. Содержание и периодичность 

внутреннего мониторинга устанавливается решением педагогического совета образовательной 

организации. Инструментарий строится на межпредметной основе и может включать 

диагностические материалы по оценке читательской и цифровой грамотности, сформированности 

регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных действий. 



 Рекомендуемые формы оценки: 

для проверки читательской грамотности - письменная работа на межпредметной основе; 

для проверки цифровой грамотности - практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

для проверки сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий - экспертная оценка процесса и результатов выполнения 

групповых и (или) индивидуальных учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностики проводится с периодичностью 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 осуществлять 

целесообразную и результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, 

социальную, художественно-творческую и другие). 

 Выбор темы проекта осуществляется обучающимися. 

 Результатом проекта является одна из следующих работ: 

письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные материалы, отчеты о 

проведенных исследованиях, стендовый доклад и другие); 

художественная творческая работа (в области литературы, музыки, изобразительного 

искусства), представленная в виде прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, 

художественной декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и 

других формах; 

материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

отчетные материалы по социальному проекту. 

 Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и направленности проекта 

разрабатываются образовательной организацией. 

Проект оценивается по следующим критериям: 

сформированность познавательных универсальных учебных действий: способность к 

самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, проявляющаяся в умении поставить 

проблему и выбрать адекватные способы ее решения, включая поиск и обработку информации, 

формулировку выводов и (или) обоснование и реализацию принятого решения, обоснование и 

создание модели, прогноза, макета, объекта, творческого решения и других продуктов; 

сформированность предметных знаний и способов действий: умение раскрыть содержание 

работы, грамотно и обоснованно в соответствии с рассматриваемой проблемой или темой 

использовать имеющиеся знания и способы действий; 

сформированность регулятивных универсальных учебных действий: умение самостоятельно 

планировать и управлять своей познавательной деятельностью во времени; использовать ресурсные 

возможности для достижения целей; осуществлять выбор конструктивных стратегий в трудных 



ситуациях; 

сформированность коммуникативных универсальных учебных действий: умение ясно изложить 

и оформить выполненную работу, представить ее результаты, аргументированно ответить на 

вопросы. 

 Предметные результаты освоения ФАОП 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 достижения обучающимися 

планируемых результатов по отдельным учебным предметам. 

 Основным предметом оценки является способность к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач, основанных на изучаемом учебном материале, с использованием 

способов действий, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий, а также компетентностей, 

релевантных соответствующим направлениям функциональной грамотности. 

 Для оценки предметных результатов используются критерии: знание и понимание, 

применение, функциональность. 

 Обобщенный критерий "знание и понимание" включает знание и понимание роли изучаемой 

области знания и (или) вида деятельности в различных контекстах, знание и понимание 

терминологии, понятий и идей, а также процедурных знаний или алгоритмов. 

 Обобщенный критерий "применение" включает: 

использование изучаемого материала при решении учебных задач, различающихся сложностью 

предметного содержания, сочетанием универсальных познавательных действий и операций, 

степенью проработанности в учебном процессе; 

использование специфических для предмета способов действий и видов деятельности по 

получению нового знания, его интерпретации, применению и преобразованию при решении учебных 

задач или проблем, в том числе в ходе поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-

проектной деятельности. 

 Обобщенный критерий "функциональность" включает осознанное использование 

приобретенных знаний и способов действий при решении внеучебных проблем, различающихся 

сложностью предметного содержания, читательских умений, контекста, а также сочетанием 

когнитивных операций. 

Оценка функциональной грамотности направлена на выявление способности обучающихся 

применять предметные знания и умения во внеучебной ситуации, в реальной жизни. 

 Оценка предметных результатов осуществляется педагогическим работником в ходе процедур 

текущего, тематического, промежуточного и итогового контроля. 

 Описание оценки предметных результатов по отдельному учебному предмету включает: 

список итоговых планируемых результатов с указанием этапов их формирования и способов 

оценки (например, текущая (тематическая), устно (письменно), практика); 

требования к выставлению отметок за промежуточную аттестацию (при необходимости - с 



учетом степени значимости отметок за отдельные оценочные процедуры); 

график контрольных мероприятий. 

 Стартовая диагностика проводится администрацией образовательной организации с целью 

оценки готовности к обучению на уровне основного общего образования. 

 Стартовая диагностика проводится в начале 5 класса (первого года обучения на уровне 

основного общего образования) и выступает как основа (точка отсчета) для оценки динамики 

образовательных достижений обучающихся. 

 Объектом оценки являются: структура мотивации, сформированность учебной деятельности, 

владение универсальными и специфическими для основных учебных предметов познавательными 

средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знаково-символическими средствами, 

логическими операциями. 

 Стартовая диагностика проводится педагогическими работниками с целью оценки готовности 

к изучению отдельных предметов. Результаты стартовой диагностики являются основанием для 

корректировки учебных программ и индивидуализации учебного процесса. 

 Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального продвижения 

обучающегося в освоении программы учебного предмета. 

 Текущая оценка может быть формирующей (поддерживающей и направляющей усилия 

обучающегося, включающей его в самостоятельную оценочную деятельность), и диагностической, 

способствующей выявлению и осознанию педагогическим работником и обучающимся 

существующих проблем в обучении. 

 Объектом текущей оценки являются тематические планируемые результаты, этапы освоения 

которых зафиксированы в тематическом планировании по учебному предмету. 

В текущей оценке используется различные формы и методы проверки (устные и письменные 

опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и групповые формы, само- и 

взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и другие) с учетом особенностей учебного предмета. 

Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня достижения тематических 

планируемых результатов по учебному предмету. 

Внутренний мониторинг представляет собой следующие процедуры: 

стартовая диагностика; 

оценка уровня достижения предметных и метапредметных результатов; 

оценка уровня функциональной грамотности; 

оценка уровня профессионального мастерства педагогического работника, осуществляемого на 

основе выполнения обучающимися проверочных работ, анализа посещенных уроков, анализа 

качества учебных заданий, предлагаемых педагогическим работником обучающимся. 

Содержание и периодичность внутреннего мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета образовательной организации. Результаты внутреннего мониторинга 

являются основанием подготовки рекомендаций для текущей коррекции учебного процесса и его 

индивидуализации и (или) для повышения квалификации педагогического работника. 



Система оценки достижения обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения АООП 

ООО для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) должна предусматривает оценку достижения 

обучающимися с ТНР планируемых результатов освоения ПКР. 

Оценка достижений по Программе коррекционной работы имеет дифференцированный 

характер, в связи с чем определяется индивидуальными программами развития обучающихся с ТНР. 

Мониторинг достижения обучающимися планируемых результатов ПКР предполагает: 

проведение специализированного комплексного психолого-педагогического обследования 

каждого обучающегося, при переходе на уровень основного общего образования (стартовая 

диагностика в начале обучения 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 семейного воспитания (проводится в 

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

изучение мнения о социокультурном развитии обучающихся педагогических работников и 

родителей (законных представителей), 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-логопедами, педагогами-психологами, 

социальными педагогами, другими педагогическими работниками. 

Решение о достижении обучающимися планируемых результатов ПКР принимает психолого-

педагогический консилиум образовательной организации на основе анализа материалов 

комплексного изучения каждого обучающегося, а также на основе его решений разрабатываются 

рекомендации для дальнейшего обучения. 

 

Содержательный раздел АООП ООО для обучающихся 
с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

 

Рабочие программы учебных предметов в соответствии с федеральными. 

При реализации АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

используются федеральные рабочие программы учебных предметов "Русский язык", "Литература", 

"История", "Обществознание", "География", "Основы безопасности жизнедеятельности", 

предусмотренные ФОП ООО. 

Программы по отдельным учебным дисциплинам могут быть адаптированы с учетом особых 

образовательных потребностей обучающихся, их возможностей и ограничений, обусловленных 

нарушениями речи и (при наличии) иными нарушениями развития. 

 

Программа формирования универсальных учебных действий. 

Программа формирования универсальных учебных действий у обучающихся с тяжелыми 

нарушениями речи АООП ООО для обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (вариант 5.1) 

представлена в приложении N 1 к настоящей АООП ООО. 

 

Программа коррекционной работы. 
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 Программа коррекционной работы (ПКР) является неотъемлемым структурным компонентом 

основной образовательной программы образовательной организации. ПКР разрабатывается для 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи (далее ТНР) и соответствует требованиям, 

предъявляемым в ФАОП ООО. 

В соответствии с ФГОС ООО ПКР направлена на осуществление индивидуально-

ориентированной психолого-педагогической помощи обучающимся с тяжелыми нарушениями речи 

в освоении АООП ООО (вариант 5.1) с учетом их особых образовательных потребностей, 

социальную адаптацию и личностное самоопределение. ПКР уровня основного общего образования 

непрерывна и преемственна с начальным уровнем образования. 

 ПКР должна обеспечивать: 

успешное освоение основной образовательной программы на основе компенсации первичных 

нарушений и пропедевтики производных отклонений в развитии, активизации ресурсов социально-

психологической адаптации личности обучающегося; 

выявление 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 личностных, познавательных, коммуникативных 

способностей; 

разработку и использование индивидуально-ориентированных коррекционных 

образовательных программ для обучающихся с ТНР; 

реализацию комплексного психолого-медико-социального сопровождения обучающихся с ТНР 

(в соответствии с рекомендациями ПМПК, ППк, индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации инвалида); 

реализацию комплексной системы мероприятий по социальной адаптации и профессиональной 

ориентации обучающихся с ТНР; 

обеспечение сетевого взаимодействия специалистов разного профиля в комплексной работе с 

обучающимися с ТНР; 

осуществление информационно-просветительской и консультативной работы с родителями 

(законными представителями) обучающихся с ТНР. 

 ПКР должна содержать: 

план диагностических и коррекционно-развивающих мероприятий, обеспечивающих 

удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей обучающихся с ТНР, освоение ими 

АООП ООО (вариант 5.1); 

описание условий обучения и воспитания обучающихся (с учетом их особых образовательных 

потребностей), методы их обучения и воспитания, применение, при необходимости, специальных 

учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специализированных компьютерных 

программ, используемые технические средства обучения, ассистивные технологии, особенности 

проведения групповых и индивидуальных коррекционно-развивающих занятий; 

описание основного содержания рабочих программ коррекционно-развивающих курсов; 



перечень дополнительных коррекционно-развивающих занятий (при наличии); 

планируемые результаты коррекционной работы и подходы к их оценке. 

 ПКР вариативна по форме и по содержанию в зависимости от особых образовательных 

потребностей, характера имеющихся трудностей и особенностей социальной адаптации 

обучающихся с ТНР, региональной специфики и особенностей образовательно-коррекционного 

процесса в образовательной организации. 

 ПКР предусматривает создание условий обучения и воспитания, позволяющих учитывать 

индивидуальные образовательные потребности обучающихся посредством дифференцированного 

психолого-педагогического сопровождения, индивидуализации и дифференциации образовательно-

коррекционного процесса. 

 ГЖР предусматривает организацию индивидуально-ориентированных коррекционно-

развивающих мероприятий, обеспечивающих удовлетворение особых образовательных 

потребностей обучающихся с ТНР в освоении АООП ООО. 

 ПКР может быть реализована при разных формах получения образования обучающимися, в 

том числе обучение на дому и с применением дистанционных технологий. Степень включенности 

специалистов в программу коррекционной работы устанавливается образовательной организацией 

самостоятельно. Объем помощи, направления и содержание коррекционно-развивающей работы с 

обучающимся определяются на основании заключения ППк и ПМПК. 

 Реализация ПКР предусматривает осуществление комплексного подхода в образовательно-

коррекционном процессе на основе взаимодействия участников образовательных отношений. 

Основным механизмом, обеспечивающим системность помощи, является психолого-педагогический 

консилиум образовательной организации. 

 ПКР разрабатывается на период получения основного общего образования, включает 

следующие разделы: 

Цели, задачи и принципы построения ПКР. 

Перечень и содержание направлений работы. 

Механизмы реализации программы. 

Условия реализации программы. 

Планируемые результаты реализации программы. 

 

Рабочая программа воспитания осуществляется  в соответствии с 
федеральной. 

  

 

 Организационный раздел программы основного общего 
образования обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

 

 Учебный план адаптированной основной общеобразовательной программы 
основного общего образования для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) 

Учебный план АООП для обучающихся с ТНР (вариант 5.1) в целом соответствует 

обязательным требованиям ФГОС ООО и ФОП ООО, в том числе требованиям о включении во 
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внеурочную деятельность коррекционно-развивающих курсов по ПКР. 

Для обучающихся с ТНР разработан индивидуальный учебный план на один год. Данный 

индивидуальный план предусматривает решение задач, указанных ниже: 

введение в содержание образовательной программы учебных дисциплин, отвечающих особым 

образовательным потребностям, в том числе потребностям в сохранении и укреплении здоровья 

(предмет "Адаптивная физическая культура"); 

проведение коррекционно-развивающих курсов по программе коррекционной работы и, при 

необходимости, дополнительных коррекционно-развивающих занятий в соответствии с 

"Индивидуальным планом коррекционно-развивающей работы"- 5 часов в неделю.  

Не менее 2-х часов недельной нагрузки на одного обучающегося выделяются на коррекционно-

развивающий курс "Индивидуальные и групповые логопедические занятия» 

 

Календарный учебный график в соответствии с федеральным. 

Организация образовательной деятельности осуществляется по учебным четвертям. Урочная 

деятельность обучающихся с ограниченными возможностями здоровья организуется по 5 дневной 

учебной неделе, в субботу возможны организация проведение внеурочной деятельности  

Продолжительность учебного года при получении основного общего образования составляет 34 

недели. 

Учебный год в образовательной организации начинается 1 сентября. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год начинается в первый, следующий за ним, рабочий 

день. 

Учебный год в образовательной организации заканчивается 20 мая. Если этот день приходится 

на выходной день, то в этом случае учебный год заканчивается в предыдущий рабочий день. Для 9 

классов окончание учебного года определяется ежегодно в соответствии с расписанием 

государственной итоговой аттестации. 

С целью профилактики переутомления в федеральном календарном учебном графике 

предусматривается чередование периодов учебного времени и каникул. Продолжительность каникул 

должна составлять не менее 7 календарных дней. 

Продолжительность учебных четвертей составляет: I четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 

классов), II четверть - 8 учебных недель (для 5 - 9 классов), III четверть - 10 учебных недель (для 5 - 

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

Продолжительность каникул составляет: 

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

по окончании II четверти (зимние каникулы) - 9 календарных дней (для 5 - 9 классов); 

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

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

 Продолжительность урока не должна превышать 45 минут. 

 Продолжительность перемен между уроками составляет 15 минут,  Вместо одной большой 

перемены после 3 и 4 уроков устанавливать две перемены по 20 минут каждая. 



Продолжительность перемены между урочной и внеурочной деятельностью не менее 15 – 20 

минут. 

 Расписание уроков составляется с учетом дневной и недельной умственной работоспособности 

обучающихся и шкалы трудности учебных предметов, определенной гигиеническими нормативами. 

 Образовательная недельная нагрузка распределяется равномерно в течение учебной недели, 

при этом объем максимально допустимой нагрузки в течение дня составляет: 

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

уроков. 

 Занятия начинаются 8.30 часов утра и заканчиваются не позднее 19 часов. 

 Факультативные занятия и занятия по программам дополнительного образования планируют 

на дни с наименьшим количеством обязательных уроков. Между началом факультативных 

(дополнительных) занятий и последним уроком планируем организовывать перерыв 

продолжительностью не менее 20 минут. 

Календарный учебный график образовательной организации составляется с учетом мнений 

участников образовательных отношений, региональных и этнокультурных традиций, плановых 

мероприятий учреждений культуры 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. 

 

 План внеурочной деятельности. 

 Внеурочная деятельность направлена на достижение планируемых результатов освоения 

АООП ООО (личностных, метапредметных и предметных), осуществляемую в формах, отличных от 

урочной. 

 Внеурочная деятельность является неотъемлемой частью АООП ООО. 

 План внеурочной деятельности представляет собой описание целостной системы 

функционирования образовательной организации в сфере внеурочной деятельности и включает в 

себя: 

1) внеурочную деятельность по учебным предметам образовательной 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 этнокультурные интересы, особые 

образовательные потребности обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

2) внеурочную деятельность по формированию функциональной грамотности (читательской, 

математической, естественно-научной, финансовой) обучающихся (интегрированные курсы, 

метапредметные кружки, факультативы, научные сообщества, в том числе направленные на 

реализацию проектной и исследовательской деятельности); 

3) внеурочную деятельность по развитию личности, ее способностей, удовлетворения 

образовательных потребностей и интересов, самореализации обучающихся, в том числе одаренных, 

через организацию социальных практик (в том числе волонтерство), включая общественно полезную 

деятельность, профессиональные пробы, развитие глобальных компетенций, формирование 

предпринимательских навыков, практическую подготовку, использование возможностей 

организаций дополнительного образования, профессиональных образовательных организаций и 



социальных партнеров в профессионально производственном окружении; 

4) внеурочную деятельность, направленную на реализацию комплекса воспитательных 

мероприятий на уровне образовательной организации, класса, занятия, в том числе в творческих 

объединениях по интересам, культурные и социальные практики с учетом историко-культурной и 

этнической специфики региона, потребностей обучающихся, родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся; 

5) внеурочную деятельность по организации деятельности ученических сообществ 

(подростковых коллективов), в том числе ученических классов, разновозрастных объединений по 

интересам, клубов; детских, подростковых и юношеских общественных объединений, организаций и 

других сообществ; 

6) внеурочную деятельность, направленную на организационное обеспечение учебной 

деятельности (организационные собрания, взаимодействие с родителями (законными 

представителями) по обеспечению успешной реализации образовательной программы и другие); 

7) внеурочную деятельность, направленную на организацию педагогической поддержки 

обучающихся (проектирование индивидуальных образовательных маршрутов, работа тьюторов, 

педагогов-психологов); 

8) внеурочную деятельность, направленную на обеспечение благополучия обучающихся в 

пространстве общеобразовательной школы (безопасности жизни и здоровья школьников, 

безопасных межличностных отношений в учебных группах, профилактики неуспеваемости, 

профилактики различных рисков, возникающих в процессе взаимодействия школьника с 

окружающей средой, социальной защиты учащихся). 

 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 деятельности, так и быть основной для разработки 

курсов внеурочной деятельности, посвященной этому виду отечественного искусства. 

 Количество часов, выделяемых на внеурочную деятельность, составляет за 5 лет обучения на 

уровне основного общего образования не более 1 750 часов, в год - не более 350 часов. 

 Величина недельной образовательной нагрузки (количество занятий), реализуемой через 

внеурочную деятельность, определяется за пределами количества часов, отведенных на освоение 

обучающимися учебного плана, но не более 10 часов, из которых не менее 5 часов выделяются на 

обязательные и, при необходимости, дополнительные занятия по коррекционно-развивающим 

курсам, в соответствии с программой коррекционной работы. 

 Для недопущения перегрузки обучающихся допускается перенос образовательной нагрузки, 

реализуемой через внеурочную деятельность, на периоды каникул, но не более 1 или 2 количества 

часов. Внеурочная деятельность в каникулярное время может реализовываться в рамках 

тематических программ (лагерь с дневным пребыванием на базе общеобразовательной организации 

или на базе загородных детских центров, в походах, поездках и другие). 

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. Внеурочные занятия "Разговоры о важном" должны быть направлены 

на формирование соответствующей внутренней позиции личности обучающегося, необходимой ему 



для конструктивного и ответственного поведения в обществе. 

 Основной формат внеурочных занятий "Разговоры о важном" - разговор и (или) беседа с 

обучающимися. Основные темы занятий связаны с важнейшими аспектами жизни человека в 

современной России: знанием родной истории и пониманием сложностей современного мира, 

техническим прогрессом и сохранением природы, ориентацией в мировой художественной культуре 

и повседневной культуре поведения, доброжелательным отношением к окружающим и 

ответственным отношением к собственным поступкам. 

Один час в неделю, начиная с 6 класса – «Россия – мои горизонты» предусматривает 

профориентационную  работу в рамках проекта «Билет в будующее». 

 При реализации плана внеурочной деятельности предусмотрена вариативность содержания 

внеурочной деятельности с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, а 

также их речевых возможностей. 

 В зависимости от решения педагогического коллектива, родительской общественности, 

интересов и запросов обучающихся и родителей (законных представителей) в МБУ «Школа № 80» 

реализуются модели плана внеурочной деятельности: 

модель плана с преобладанием учебно-познавательной деятельности, когда наибольшее 

внимание уделяется внеурочной деятельности по учебным предметам и организационному 

обеспечению учебной деятельности; 

модель плана с преобладанием педагогической поддержки обучающихся и работы по 

обеспечению их благополучия в пространстве общеобразовательной школы; 

модель плана с преобладанием деятельности ученических сообществ и воспитательных 

мероприятий. 

 Формы реализации внеурочной деятельности Школа определяет самостоятельно. 

 Формы внеурочной деятельности предусматривают активность и самостоятельность 

обучающихся, сочетать индивидуальную и групповую работу; обеспечивать гибкий режим занятий 

(продолжительность, последовательность), переменный состав обучающихся, проектную и 

исследовательскую деятельность (в том числе экспедиции, практики), экскурсии (в музеи, парки, на 

предприятия), походы, деловые игры и другие виды деятельности. 

 В зависимости от конкретных условий реализации основной общеобразовательной программы, 

числа обучающихся и их возрастных особенностей допускается формирование учебных групп из 

обучающихся разных классов в пределах одного уровня образования. 

 В целях реализации плана внеурочной деятельности Школа предусматривает использование 

ресурсов других организаций (в том числе в сетевой форме), включая организации дополнительного 

образования соответствующей направленности, осуществляющих лицензированную 

образовательную деятельность, профессиональные образовательные организации, образовательные 

организации высшего образования, научные организации и иные организации, обладающие 

необходимыми ресурсами. 

 

Календарный план воспитательной работы в соответствии с федеральным. 

 Федеральный календарный план воспитательной работы является единым для 

образовательных организаций. 

 Календарный план воспитательной работы реализуется в рамках урочной и внеурочной 



деятельности в соответствии с федеральным. 

Сентябрь: 

1 сентября: День знаний; 

3 сентября: День окончания Второй мировой войны, День солидарности в борьбе с 

терроризмом; 

8 сентября: Международный день распространения грамотности. 

Октябрь: 

1 октября: Международный день пожилых людей; Международный день музыки; 

4 октября: День защиты животных; 

5 октября: День учителя; 

25 октября: Международный день школьных библиотек; 

Третье воскресенье октября: День отца. 

Ноябрь: 

4 ноября: День народного единства; 

8 ноября: День памяти погибших при исполнении служебных обязанностей сотрудников 

органов внутренних дел России; 

Последнее воскресенье ноября: День Матери; 

30 ноября: День Государственного герба Российской Федерации. 

Декабрь: 

3 декабря: День неизвестного солдата; Международный день инвалидов; 

5 декабря: День добровольца (волонтера) в России; 

9 декабря: День Героев Отечества; 

12 декабря: День Конституции Российской Федерации. 

Январь: 

25 января: День российского студенчества; 

27 января: День снятия блокады Ленинграда, День освобождения Красной армией крупнейшего 

"лагеря смерти" Аушвиц-Биркенау (Освенцима) - День памяти жертв Холокоста. 

Февраль: 

2 февраля: День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской 

битве; 

8 февраля: День российской науки; 
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15 февраля: День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества; 

21 февраля: Международный день родного языка; 

23 февраля: День защитника Отечества. 

Март: 

8 марта: Международный женский день; 

18 марта: День воссоединения Крыма с Россией 27 марта: Всемирный день театра. 

Апрель: 

12 апреля: День космонавтики. 

Май: 

1 мая: Праздник Весны и Труда; 

9 мая: День Победы; 

19 мая: День детских общественных организаций России; 

24 мая: День славянской письменности и культуры. 

Июнь: 

1 июня: День защиты детей; 

6 июня: День русского языка; 

12 июня: День России; 

22 июня: День памяти и скорби; 

27 июня: День молодежи. 

Июль: 

8 июля: День семьи, любви и верности. 

Август: 

12 августа: День физкультурника; 

22 августа: День Государственного флага Российской Федерации; 

27 августа: День российского кино. 

 

 

 

 

 

  



  Рабочая программа воспитания АООП ООО для обучающихся с ОВЗ 

 

Пояснительная записка. 
 

Рабочая программа воспитания для МБУ «Школа № 80», реализующая адаптированные служит 

основой для разработки рабочей программы воспитания основной образовательной программы 

образовательной организации. Программа основывается на единстве и преемственности 

образовательного процесса всех уровней общего образования, соотносится с рабочими 

программами воспитания для образовательных организаций дошкольного и среднего 

профессионального образования. 

Программа включает три раздела: целевой, содержательный, организационный. 

Целевой раздел. 

Участниками образовательных отношений являются педагогические и другие работники 

образовательной организации, обучающиеся с ОВЗ, их родители (законные представители), 

представители иных организаций, участвующие в реализации образовательного процесса. 

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся имеют 

преимущественное право на воспитание своих детей. Содержание воспитания обучающихся в 

образовательной организации определяется содержанием российских базовых (гражданских, 

национальных) норм и ценностей, которые закреплены в Конституции Российской Федерации. Эти 

ценности и нормы определяют инвариантное содержание воспитания обучающихся с ОВЗ. Вариативный 

компонент содержания воспитания обучающихся включает духовно-нравственные ценности культуры, 

традиционных религий народов России. 

 

Воспитательная деятельность в МБУ «Школа № 80» планируется и осуществляется в соответствии 

с приоритетами государственной политики в сфере воспитания. Приоритетной задачей 

Российской Федерации в сфере воспитания детей является развитие высоконравственной 

личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности, обладающей актуальными 

знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях современного общества, 

готовой к мирному созиданию и защите Родины. 

 

Цель и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ. 
 

Цели и задачи воспитания обучающихся с ОВЗ в МБУ «Школа № 80»: 
 

создать условия для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, 

духовно-нравственных ценностей и принятых в российском обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества и государства; 

 

формировать у обучающихся чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти 

защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку, человеку труда и старшему 

поколению, взаимного уважения, бережного отношения к культурному наследию и традициям 

многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде; 
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создать условия для усвоения   знаний, норм, духовно-нравственных ценностей, традиций, которые 

выработало российское общество (социально значимых знаний); формирование и развитие 

личностных отношений к этим нормам, ценностям, традициям (их освоение, принятие); 

приобретение соответствующего этим нормам, ценностям, традициям социокультурного опыта 

поведения, общения, межличностных и социальных отношений, применения полученных знаний; 

достижение личностных результатов освоения АООП ООО в соответствии с ФГОС ООО 

обучающихся с ОВЗ. Личностные результаты освоения обучающимися АООП ООО включают 

осознание российской гражданской идентичности, сформированность ценностей 

самостоятельности и инициативы, готовность обучающихся к саморазвитию, самостоятельности и 

личностному самоопределению, наличие мотивации к целенаправленной социально значимой 

деятельности, сформированность внутренней позиции личности как особого ценностного 

отношения к себе, окружающим людям и жизни в целом. 
 

Воспитательная деятельность в образовательной организации планируется и осуществляется на 

основе аксиологического, антропологического, культурно-исторического, системно-

деятельностного, личностно-ориентированного подходов и с учетом принципов воспитания: 

гуманистической направленности воспитания, совместной деятельности детей и взрослых, 

следования нравственному примеру, безопасной жизнедеятельности, инклюзивности. 

 

Направления воспитания. 
 

Программа реализуется в единстве учебной и воспитательной деятельности образовательной 

организации по основным направлениям воспитания в соответствии с ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ: 

 

1) гражданское воспитание: формирование российской гражданской идентичности, 

принадлежности к общности граждан Российской Федерации, к народу России как источнику 

власти в Российском государстве и субъекту тысячелетней российской государственности, 

уважения к правам, свободам и обязанностям гражданина России, правовой и политической 

культуры; 
 

2) патриотическое воспитание: воспитание любви к родному краю, Родине, своему народу, 

уважения к другим народам России; историческое просвещение, формирование российского 

национального исторического сознания, российской культурной идентичности; 
 

3) духовно-нравственное воспитание: воспитание на основе духовно-нравственной культуры 

народов России, традиционных религий народов России, формирование традиционных 

российских семейных ценностей; воспитание честности, доброты, милосердия, справедливости, 

дружелюбия и взаимопомощи, уважения к старшим, к памяти предков; 
 

4) эстетическое воспитание: формирование эстетической культуры на основе российских 

традиционных духовных ценностей, приобщение к лучшим образцам отечественного и мирового 

искусства; 
 

5) физическое воспитание, формирование культуры здорового образа жизни и эмоционального 

благополучия: развитие физических способностей с учетом возможностей и состояния здоровья, 

навыков безопасного поведения в природной и социальной среде, чрезвычайных ситуациях; 
 

6) трудовое воспитание: воспитание уважения к труду, трудящимся, результатам труда (своего 
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и других людей), ориентация на трудовую деятельность, получение профессии, личностное 

самовыражение в продуктивном, нравственно достойном труде в российском обществе, достижение 

выдающихся результатов в профессиональной деятельности; 
 

7) экологическое воспитание: формирование экологической культуры, 
 

ответственного, бережного отношения к природе, окружающей среде на основе российских 

традиционных духовных ценностей, навыков охраны, защиты, восстановления природы, окружающей 

среды; 

 

8) ценности научного познания: воспитание стремления к познанию себя и других людей, 

природы и общества, к получению знаний, качественного образования с учетом личностных 

интересов и общественных потребностей. 

 

Целевые ориентиры результатов воспитания. 
 

Требования к личностным результатам освоения обучающимися образовательных программ 
начального общего, образования установлены в ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

 

На основании этих требований в данном разделе представлены целевые ориентиры результатов в 

воспитании, развитии личности обучающихся, на достижение которых должна быть направлена 

деятельность педагогического коллектива для выполнения требований ФГОС ООО обучающихся с ОВЗ. 

 

Целевые ориентиры определены в соответствии с инвариантным содержанием воспитания 

обучающихся на основе российских базовых (гражданских, конституциональных) ценностей, обеспечивают 

единство воспитания, воспитательного пространства. 

 

Целевые   ориентиры результатов   воспитания на уровне начального общего      образования: 
 

1. Гражданско-патриотическое воспитание. 
 

Знающий и любящий свою малую родину, свой край, имеющий представление о Родине - России, ее 

территории, расположении. 

Сознающий принадлежность к своему народу и к общности граждан России, проявляющий уважение 

к своему и другим народам. 

Понимающий свою сопричастность к прошлому, настоящему и будущему родного края, своей Родины - 

России, Российского государства. 

Понимающий значение гражданских символов (государственная символика России, своего региона), 

праздников, мест почитания героев и защитников Отечества, проявляющий к ним уважение. 

Имеющий первоначальные представления о правах и ответственности человека в обществе, 
гражданских правах и обязанностях. 

Принимающий участие в жизни класса, образовательной организации, в доступной по возрасту 
социально значимой деятельности. 
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2. Духовно-нравственное воспитание. 
 

Уважающий духовно-нравственную культуру своей семьи, своего народа, семейные ценности с учетом 

национальной, религиозной принадлежности. 

Сознающий ценность каждой человеческой жизни, признающий индивидуальность и достоинство 

каждого человека. 

Доброжелательный, проявляющий сопереживание, готовность оказывать помощь, выражающий 

неприятие поведения, причиняющего физический и моральный вред другим людям, уважающий старших. 

Умеющий оценивать поступки с позиции их соответствия нравственным нормам, осознающий 
ответственность за свои поступки. 

Владеющий представлениями о многообразии языкового и культурного пространства России, 
имеющий первоначальные навыки общения с людьми разных народов, вероисповеданий. 

Сознающий нравственную и эстетическую ценность литературы, родного языка, русского языка, 

проявляющий интерес к чтению. 

 

3. Эстетическое воспитание. 
 

Способный воспринимать и чувствовать прекрасное в быту, природе, искусстве, творчестве людей. 

Проявляющий интерес и уважение к отечественной и мировой художественной культуре. 

Проявляющий стремление к самовыражению в разных видах художественной деятельности, 

искусстве. 

 

4. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и эмоционального благополучия. 
 

Бережно относящийся к физическому здоровью, соблюдающий основные правила здорового и 
безопасного для себя и других людей образа жизни, в том числе в информационной среде. 

Владеющий основными навыками личной и общественной гигиены, безопасного поведения в быту, 
природе, обществе. 

 

Ориентированный на физическое развитие с учетом возможностей здоровья, занятия 
физкультурой и спортом. 

 

Сознающий и принимающий свою половую принадлежность, соответствующие ей 
психофизические и поведенческие особенности с учетом возраста. 

 

5. Трудовое воспитание. 

6.  
Сознающий ценность труда в жизни человека, семьи, общества. 

Проявляющий уважение к труду, людям труда, бережное отношение к результатам труда, 
ответственное потребление. 



Проявляющий интерес к разным профессиям. 

Участвующий в различных видах доступного по возрасту труда, трудовой деятельности. 

7. Экологическое воспитание. 
 

Понимающий ценность природы, зависимость жизни людей от природы, влияние людей на природу, 

окружающую среду. 

Проявляющий любовь и бережное отношение к природе, неприятие действий, приносящих вред 

природе, особенно живым существам. 

Выражающий готовность в своей деятельности придерживаться экологических норм. 

8. Ценности научного познания. 

Выражающий познавательные интересы, активность, любознательность и самостоятельность в 

познании, интерес и уважение к научным знаниям, науке. 

Обладающий первоначальными представлениями о природных и социальных объектах, 

многообразии объектов и явлений природы, связи живой и неживой природы, о науке, научном знании. 

Имеющий первоначальные навыки наблюдений, систематизации и осмысления опыта в естественно-
научной и гуманитарной областях знания. 

 

Содержательный раздел. 
 

Уклад образовательной организации. 
 

 

Основные характеристики: 

Основные вехи истории образовательной организации: 1 сентября 1989 Школа сдана в 
эксплуатацию, до 9 декабря 2014 Школа была со статусом «Изучением предметов художественно – 
эстетического профиля», действующий статус – МБУ «Школа № 80» - общеобразовательное учреждение, 
Школа носит имя Героя Социалистического Труда А.С. Мурысева. 

 

"Миссия" образовательной организации – формирование общей культуры личности обучающихся на 

основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательной программы и программы 

ФАОП для обучающихся с ОВЗ, социализация личности обучающихся, формирование  культуры, 

основанной на общечеловеческих ценностях. 

Наиболее значимые традиционные дела, события, мероприятия в образовательной 

организации, составляющие основу воспитательной системы – в соответствии с федеральным коллективным 

планом воспитательной работы. 

Социальные партнеры образовательной организации – МБОУ ДО «Родник», МБУДО ХШ им. И.Е. Репина, 

библиотека № 12 «Веста», МБОУ ДО «ГЦИР», МБОУ ДО «Гранит». Их роль, возможности в развитии 

обучающихся  - совершенствовании условий воспитания, воспитательной деятельности. 

МБУ «Школа № 80» находится в Комсомольском районе г. Тольятти. Рядом со Школой МДТ, ДК ТОАЗ, 

библиотека № 12 «Веста», художественная школа им. И.Е. Репина, учреждение дополнительного 

образования «Родник». В рамках межведомственного проекта «Мир искусства детям» обучающиеся нашей 



школы систематически посещают эти учреждения. классные руководители организовывают экскурсии по 

району, знакомят с улицами, названиями улиц , данных в честь героев – комсомольцев.   

 

Контингент обучающихся соответствует уровню общеобразовательной школы. 

Есть обучающиеся с ОВЗ, находящихся в трудной жизненной ситуации обучающихся с ОВЗ нет. 

 Школа является некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в 

целях обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

в органов местного самоуправления в сфере образования. 

Предметом деятельности Школы является обучение и воспитание обучающихся в процессе 

реализации общеобразовательных программ общего образования в пределах федеральных 

государственных образовательных стандартов, дополнительных образовательных программ, оказание 

дополнительных образовательных услуг (на договорной основе), не включенных в перечень основных 

образовательных программ, определяющих ее статус.  

Школа осуществляет образовательный процесс при 5 дневной неделе в одну смену, с двух разовым 

питанием обучающихся. 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности. 
 

Виды, формы и содержание воспитательной деятельности представляются по модулям. Модули 

являются частью рабочей программы воспитания, в которых описываются виды, формы и содержание 

воспитательной работы в учебном году в рамках определенного направления деятельности в 

образовательной организации. Каждый из модулей обладает воспитательным потенциалом с особыми 

условиями, средствами, возможностями воспитания (урочная деятельность, внеурочная деятельность, 

взаимодействие с родителями (законными представителями)  

 

1. Урочная деятельность. 
 

Реализация воспитательного потенциала уроков (урочной деятельности, аудиторных занятий в 
рамках максимально допустимой учебной нагрузки) предусматривает: 

максимальное использование воспитательных возможностей содержания учебных предметов для 

формирования у обучающихся российских традиционных духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей, российского исторического сознания на основе исторического просвещения; подбор 

соответствующего содержания уроков, заданий, вспомогательных материалов, проблемных ситуаций для 

обсуждений; 

включение учителями в рабочие программы по учебным предметам, курсам, модулям целевых ориентиров 

результатов воспитания, их учет в определении воспитательных задач уроков, занятий; 

включение учителями в рабочие программы учебных предметов, курсов, модулей тематики в 

соответствии с календарным планом воспитательной работы; 

выбор методов, методик, технологий, оказывающих воспитательное воздействие на личность в 

соответствии с воспитательным идеалом, целью и задачами воспитания, целевыми ориентирами 

результатов воспитания; реализацию приоритета воспитания в учебной деятельности; 



привлечение внимания обучающихся к ценностному аспекту изучаемых на уроках предметов, явлений 

и событий, инициирование обсуждений, высказываний своего мнения, выработки своего личностного 

отношения к изучаемым событиям, явлениям, лицам; 

применение интерактивных форм учебной работы - интеллектуальных, стимулирующих 

познавательную мотивацию, игровых методик, дискуссий, дающих возможность приобрести опыт ведения 

конструктивного диалога; групповой работы, которая учит строить отношения и действовать в команде, 

способствует развитию критического мышления; 

побуждение обучающихся с ОВЗ соблюдать нормы поведения, правила общения со сверстниками и 

педагогическими работниками, соответствующие укладу образовательной организации, установление и 

поддержку доброжелательной атмосферы; 

организацию шефства мотивированных и эрудированных обучающихся над неуспевающими 

одноклассниками, в том числе с особыми образовательными потребностями, дающего обучающимся 

социально значимый опыт сотрудничества и взаимной помощи; 

инициирование и поддержку исследовательской деятельности обучающихся, планирование и 

выполнение индивидуальных и групповых проектов воспитательной направленности. 

 

2. Внеурочная деятельность. 
(5 – 6 классы) 

Реализация воспитательного потенциала внеурочной деятельности в целях обеспечения 
индивидуальных потребностей обучающихся осуществляется в рамках выбранных ими курсов: 

Направления внеурочной деятельности Предлагаемые программы  

 

ВД по обеспечению безопасности и здоровья 

обучающихся 

 Пионербол 

 В стране знаний 

 Баскетбол 

 Волейбол 

ВД по учебным предметам образовательной 

программы 

 Наши истоки 

 Рассказы по истории Отечества 

ВД по реализации комплекса воспитательных 

мероприятий 

 

 Разговоры о важном 

 Хоровая студия 

 Декоративно – прикладное творчество 

«Сударушка 

ВД по формированию функциональной 

грамотности, проектная и исследовательская 

деятельность 

 Функциональная грамотность: учимся 

для жизни 

 

ВД по учебным предметам образовательной 

программы 

 Страноведение 

 Риторика 

ВД по организации деятельности 

ученических сообществ 

 Общение «на равных» 



ВД, направленная на развитие личности, 

профориентацию. 

 Россия – мои горизонты 

 Всего программ внеурочной деятельности 

для выбора каждому обучающемуся -  14  

 

 

(7 – 9 классы) 

 

Направления внеурочной деятельности 
Предлагаемые программы  

 

ВД по реализации комплекса 

воспитательных мероприятий 

 

"Разговоры о важном" 

ВД, направленная на развитие личности, 

профориентацию, предпрофильную 

подготовку 

«Россия – мои горизонты» 

ВД, направленная на развитие личности, 

профориентацию, предпрофильную 

подготовку 

"Познаю себя" 

(курс предпрофильной подготовки) 

ВД, направленная на развитие личности, 

профориентацию, предпрофильную 

подготовку 

«Мой мир» 

(курс предпрофильной подготовки) 

 

ВД по учебным предметам образовательной 

программы 

"История Самарского края" 

ВД по формированию функциональной 

грамотности, проектная и исследовательская 

деятельность 

 

«Функциональная грамотность: учимся для 

жизни» 

ВД по организации деятельности 

ученических сообществ 

«Общение «на равных» 

ВД, направленная на организационное 

обеспечение учебной деятельности 

«Риторика» 

 



ВД, направленная на организационное 

обеспечение учебной деятельности 

«Загадки древнего мира» 

ВД по учебным предметам образовательной 

программы 

Страноведение 

ВД по реализации комплекса 

воспитательных мероприятий 

 

«Хоровое пение» 

ВД по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

"Волейбол" 

 

ВД по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

«Баскетбол» 

ВД по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

«Спортивные игры» 

ВД по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

«Информационная безопасность» 

ВД по обеспечению безопасности жизни и 

здоровья обучающихся 

«Веб – дизайн» 

Всего программ внеурочной деятельности 

для выбора каждому обучающемуся 

17 

 

3. Классное руководство. 
 

Реализация воспитательного потенциала классного руководства как особого вида педагогической 

деятельности, направленной, в первую очередь, на решение задач воспитания и социализации 

обучающихся, предусматривает:  

планирование и проведение классных часов целевой воспитательной тематической направленности; 

инициирование и поддержку классными руководителями участия классов в общешкольных делах, 

мероприятиях, оказание необходимой помощи обучающимся в их подготовке, проведении и анализе; 

организацию интересных и полезных для личностного развития обучающихся совместных дел, 

позволяющих вовлекать в них обучающихся с разными потребностями, способностями, давать 

возможности для самореализации, устанавливать и укреплять доверительные отношения, стать для них 

значимым взрослым, задающим образцы поведения; 

сплочение коллектива класса через игры и тренинги на командообразование, внеучебные и 

внешкольные мероприятия, походы, экскурсии, празднования дней рождения обучающихся, классные 

вечера; 



выработку совместно с обучающимися правил поведения класса, участие в выработке таких правил 

поведения в образовательной организации; 

изучение особенностей личностного развития обучающихся путем наблюдения за их поведением, в 

специально создаваемых педагогических ситуациях, в играх, беседах по нравственным проблемам; 

результаты наблюдения сверяются с результатами бесед с родителями (законными представителями), 

учителями, а также (при необходимости) со школьным психологом; 

доверительное общение и поддержку обучающихся в решении проблем (налаживание 

взаимоотношений с одноклассниками или педагогическими работниками, успеваемость), совместный 

поиск решений проблем, коррекцию поведения обучающихся через частные беседы, индивидуально и 

вместе с их родителями (законными представителями), с другими обучающимися класса; 

индивидуальную работу с обучающимися класса по ведению личных портфолио, в которых они 
фиксируют свои учебные, творческие, спортивные, личностные достижения; 

регулярные консультации с учителями-предметниками, направленные на формирование единства 

требований по вопросам воспитания и обучения, предупреждение и (или) разрешение конфликтов между 

учителями и обучающимися с ОВЗ; 

организацию и проведение регулярных родительских собраний, информирование родителей 

(законных представителей) об успехах и проблемах обучающихся, их положении в классе, жизни класса в 

целом, помощь родителям (законным представителям) и иным членам семьи в отношениях с учителями, 

администрацией; 

создание и организацию работы родительского комитета класса, участвующего в решении вопросов 
воспитания и обучения в классе, образовательной организации; 

привлечение родителей (законных представителей), членов семей обучающихся к организации и 
проведению воспитательных дел, мероприятий в классе и образовательной организации; 

проведение в классе праздников, конкурсов, соревнований и других. 

4. Основные школьные дела. 
 

Реализация воспитательного потенциала основных школьных дел предусматривает: 

общешкольные праздники, ежегодные творческие (театрализованные, музыкальные, литературные) 

мероприятия, связанные с общероссийскими, региональными праздниками, памятными датами, в которых 

участвуют все классы; 

участие во всероссийских акциях, посвященных значимым событиям в России, мире;  

торжественные мероприятия, связанные с завершением образования, переходом на следующий 

уровень образования, символизирующие приобретение новых социальных статусов в 

образовательной организации, обществе; 

церемонии награждения (по итогам учебного периода, года) обучающихся и педагогических 

работников за участие в жизни образовательной организации, достижения в конкурсах, соревнованиях, 

олимпиадах, вклад в развитие образовательной организации, своей местности; 

социальные проекты в образовательной организации, совместно разрабатываемые и реализуемые 

обучающимися и педагогическими работниками, в том числе с участием социальных партнеров, 

комплексы дел благотворительной, экологической, патриотической, трудовой и другой направленности; 



вовлечение по возможности каждого обучающегося в школьные дела в разных ролях (сценаристов, 

постановщиков, исполнителей, корреспондентов, ведущих, декораторов, музыкальных редакторов, 

ответственных за костюмы и оборудование, за приглашение и встречу гостей), помощь обучающимся в 

освоении навыков подготовки, проведения, анализа общешкольных дел; 

наблюдение за поведением обучающихся в ситуациях подготовки, проведения, анализа основных 

школьных дел, мероприятий, их отношениями с обучающимися разных возрастов, с педагогическими 

работниками и другими взрослыми. 

5. Внешкольные мероприятия. 

Реализация воспитательного потенциала внешкольных мероприятий предусматривает: 

общие внешкольные мероприятия, в том числе организуемые совместно с социальными партнерами 

образовательной организации; 

внешкольные тематические мероприятия воспитательной направленности, организуемые 

педагогическими работниками по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, 

курсам, модулям; 

экскурсии, походы выходного дня (в музей, картинную галерею, технопарк, на предприятие и другое), 

организуемые в классах классными руководителями, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся с привлечением их к планированию, организации, проведению, оценке 

мероприятия; 

литературные, исторические, экологические и другие походы, экскурсии, экспедиции, слеты и другие, 

организуемые педагогическими работниками, в том числе совместно с родителями (законными 

представителями) обучающихся для изучения историко-культурных мест, событий, биографий 

проживавших в этой местности российских поэтов и писателей, деятелей науки, природных и историко-

культурных ландшафтов, флоры и фауны и другого; 

выездные события, включающие в себя комплекс коллективных творческих дел, в процессе которых 

складывается детско-взрослая общность, характеризующаяся доверительными взаимоотношениями, 

ответственным отношением к делу, атмосферой эмоционально- психологического комфорта. 

 

6. Организация предметно-пространственной среды. 
 

Реализация воспитательного потенциала предметно-пространственной среды предусматривает 

совместную деятельность педагогических работников, обучающихся, других участников образовательных 

отношений по ее созданию, поддержанию, использованию в воспитательном процессе;  

оформление внешнего вида здания, фасада, холла при входе в образовательную организацию 

государственной символикой Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального 

образования (флаг, герб), изображениями символики Российского государства в разные периоды 

тысячелетней истории, исторической символики региона; 

организацию и проведение церемоний поднятия (спуска) государственного флага Российской 

Федерации; 

размещение карт России, регионов, муниципальных образований (современных и исторических, 

точных и стилизованных, географических, природных, культурологических, художественно оформленных, в 

том числе материалами, подготовленными обучающимися) с изображениями значимых культурных 

объектов местности, региона, России, памятных исторических, гражданских, народных, религиозных мест 



почитания, портретов выдающихся государственных деятелей России, деятелей культуры, науки, 

производства, искусства, военных, героев и защитников Отечества; 

изготовление, размещение, обновление художественных изображений (символических, 

живописных, фотографических, интерактивных аудио и видео) природы России, региона, местности, 

предметов традиционной культуры и быта, духовной культуры народов России; 

организацию и поддержание в образовательной организации звукового пространства позитивной 

духовно-нравственной, гражданско-патриотической воспитательной направленности (звонки-мелодии, 

музыка, информационные сообщения), исполнение гимна Российской Федерации; 

разработку, оформление, поддержание, использование в воспитательном процессе "мест 

гражданского почитания"; 

оформление и обновление "мест новостей", стендов в помещениях (рекреации), содержащих в 

доступной, привлекательной форме новостную информацию позитивного гражданско-патриотического, 

духовно-нравственного содержания, фотоотчеты об интересных событиях, поздравления педагогических 

работников и обучающихся и другое; 

подготовку и размещение регулярно сменяемых экспозиций творческих работ обучающихся в разных 

предметных областях, демонстрирующих их способности, знакомящих с работами друг друга; 

деятельность классных руководителей и других педагогических работников вместе с обучающимися с 

ОВЗ, их родителями (законными представителями) по благоустройству, оформлению школьных аудиторий, 

пришкольной территории; 

Предметно-пространственная среда строится как максимально доступная для обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

 

7. Взаимодействие с родителями (законными представителями). 

Реализация воспитательного потенциала взаимодействия с родителями (законными 

представителями) обучающихся предусматривает:  

создание и деятельность в образовательной организации, в классах представительных органов 

родительского сообщества (родительского комитета образовательной организации, классов), участвующих 

в обсуждении и решении вопросов воспитания и обучения, деятельность представителей родительского 

сообщества в Управляющем совете образовательной организации; 

тематические родительские собрания в классах, общешкольные родительские собрания по вопросам 

воспитания, взаимоотношений обучающихся и педагогических работников, условий обучения и 

воспитания; 

проведение тематических собраний (в том числе по инициативе родителей (законных 
представителей), на которых они могут получать советы по вопросам воспитания, консультации 
психологов, врачей, социальных работников, обмениваться опытом; 

участие родителей (законных представителей) в ППк в случаях, предусмотренных нормативными 

документами о ППк в образовательной организации в соответствии с порядком привлечения родителей 

(законных представителей); 

привлечение родителей (законных представителей) к подготовке и проведению классных и 

общешкольных мероприятий. 

 

8. Самоуправление. 
 



Реализация воспитательного потенциала ученического самоуправления в образовательной 

организации предусматривает:  

 

организацию и деятельность органов ученического самоуправления (совет обучающихся), избранных 

обучающимися; 

представление органами ученического самоуправления интересов обучающихся в процессе 

управления образовательной организацией; 

защиту органами ученического самоуправления законных интересов и прав обучающихся; участие 

представителей органов ученического самоуправления в разработке, обсуждении и 

реализации рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, в анализе 

воспитательной деятельности в образовательной организации. 

 

9. Профилактика и безопасность. 
 

Реализация воспитательного потенциала профилактической деятельности в целях формирования и 

поддержки безопасной и комфортной среды в образовательной организации может предусматривает: 

организацию деятельности педагогического коллектива по созданию в образовательной организации 

эффективной профилактической среды обеспечения безопасности жизнедеятельности как условия 

успешной воспитательной деятельности; 

проведение исследований, мониторинга рисков безопасности и ресурсов повышения безопасности, 

выделение и психолого-педагогическое сопровождение групп риска обучающихся по разным направлениям 

(агрессивное поведение, зависимости и другое); 

проведение коррекционно-воспитательной работы с обучающимся групп риска силами 

педагогического коллектива и с привлечением специалистов из других организаций; 

разработку и реализацию профилактических программ, направленных на работу как с 

девиантными   обучающимися, так и с их окружением; организацию межведомственного  взаимодействия; 

 

вовлечение обучающихся в воспитательную деятельность, проекты, программы профилактической 

направленности социальных и природных рисков в образовательной организации и в социокультурном 

окружении с педагогическими работниками, родителями (законными представителями), социальными 

партнерами (антинаркотические, антиалкогольные, против курения, вовлечения в деструктивные детские и 

молодежные объединения, культы, субкультуры, группы в социальных сетях; по безопасности в цифровой 

среде, на транспорте, на воде, безопасности дорожного движения, противопожарной безопасности, 

антитеррористической и антиэкстремистской безопасности, гражданской обороне); 

 

организацию превентивной работы с обучающимися со сценариями социально одобряемого 

поведения, по развитию навыков саморефлексии, самоконтроля, устойчивости к негативным 

воздействиям, групповому давлению; 

 



профилактику правонарушений, девиаций посредством организации деятельности, альтернативной 

девиантному поведению, - познания (путешествия), испытания себя (походы, спорт), значимого общения, 

творчества, деятельности (в том числе профессиональной, религиозно- духовной, благотворительной, 

художественной и другое); 

 

предупреждение, профилактику и целенаправленную деятельность в случаях появления, 

расширения, влияния в образовательной организации групп обучающихся, оставивших обучение, с 

агрессивным поведением и другое; 

 

профилактику расширения групп, семей обучающихся, требующих специальной психолого- 

педагогической поддержки и сопровождения (слабоуспевающие, социально запущенные, социально 

неадаптированные дети-мигранты, обучающиеся с ОВЗ и другие). 

 

10. Социальное партнерство. 
 

Реализация воспитательного потенциала социального партнерства может предусматривать 

(указываются конкретные позиции, имеющиеся в образовательной организации или запланированные): 

участие представителей организаций-партнеров, в том числе в соответствии с договорами о 

сотрудничестве, в проведении отдельных мероприятий в рамках рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы (дни открытых дверей, государственные, региональные, 

школьные праздники, торжественные мероприятия и другие); 

участие представителей организаций-партнеров в проведении отдельных уроков, внеурочных 
занятий, внешкольных мероприятий соответствующей тематической направленности; 

проведение на базе организаций-партнеров отдельных уроков, занятий, внешкольных мероприятий, 

акций воспитательной направленности; 

проведение открытых дискуссионных площадок (детских, педагогических, родительских) с 

представителями организаций-партнеров для обсуждений актуальных проблем, касающихся жизни 

образовательной организации, муниципального образования, региона, страны; 

реализация социальных проектов, совместно разрабатываемых обучающимися, педагогическими 

работниками с организациями-партнерами благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности, ориентированных на воспитание обучающихся, преобразование окружающего социума, 

позитивное воздействие на социальное окружение. 

 

11. Профориентация. 
 

Реализация воспитательного потенциала профориентационной работы образовательной организации 

предусматривает:  

 

 

профориентационные игры (игры-симуляции, деловые игры, квесты, кейсы), расширяющие знания о 

профессиях, способах выбора профессий, особенностях, условиях разной профессиональной деятельности; 

 



экскурсии на предприятия, в организации, дающие начальные представления о существующих 

профессиях и условиях работы; 

 

посещение профориентационных выставок, ярмарок профессий, тематических профориентационных 

парков, лагерей, дней открытых дверей в организациях среднего профессионального образования, 

высшего образования; 

 

совместное с педагогическими работниками изучение обучающимися Интернет-ресурсов, 

посвященных выбору профессий, прохождение профориентационного онлайн-тестирования, онлайн-

курсов по интересующим профессиям и направлениям профессионального образования; 

участие в работе всероссийских профориентационных проектов; 

индивидуальное консультирование психологом обучающихся и их родителей (законных 

представителей) по вопросам склонностей, способностей, иных индивидуальных особенностей 

обучающихся, которые могут иметь значение в выборе ими будущей профессии. 

 

Организационный раздел. Кадровое обеспечение. 
 

МБУ «Школа № 80» укомплектована педагогическими  кадрами: учителя – предметники, педагог – 

психолог, учитель – логопед, учитель – дефектолог, социальный – педагог, заместители директора по УВР, 

заместитель директора по ВР, каждый специалист выполняет свои функциональные обязанности в 

соответствии с локальными актами Школы и в соответствии с ФГОС. Педагоги проходят курсы повышения 

квалификации в соответствии с запланированным графиком. В Школе осуществляется психолого- 

педагогическое сопровождение обучающихся с ОВЗ специалистами Школы и  с привлечением 

специалистов ППЦ. 

 

Нормативно-методическое обеспечение. 
Нормативно – методическое обеспечение ведется в соответствии с требованиями ФГОС. 

Информация размещена на сайте Школы. 

Требования к условиям работы с обучающимися с особыми образовательными 
потребностями. 

 

В воспитательной работе с категориями обучающихся, имеющих особые образовательные 

потребности: обучающихся с инвалидностью, с ОВЗ, из социально уязвимых групп: из семей мигрантов, 

билингвы, одаренных, с отклоняющимся поведением, - создаются особые условия: 

для обучающихся с ОВЗ – ИУПы, индивидуальные адаптированные программы, для детей – 

мигрантов, билингвов – при необходимости, дополнительные занятия, для детей с отклоняющимся 

поведением – консультации и тренинги с педагогом – психологом. 

Особыми задачами воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

являются: 

налаживание эмоционально-положительного взаимодействия с окружающими для их успешной 
социальной адаптации и интеграции в образовательной организации; 



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, социальной компетентности. 

При организации воспитания обучающихся с особыми образовательными потребностями 

необходимо ориентироваться на: 

 

формирование личности ребенка с особыми образовательными потребностями с использованием 

адекватных возрасту и физическому и (или) психическому состоянию методов воспитания; 

создание оптимальных условий совместного воспитания и обучения обучающихся с особыми 

образовательными потребностями и их сверстников, с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, педагогов-

психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов; 

личностно-ориентированный подход в организации всех видов деятельности обучающихся с 

особыми образовательными потребностями. 

Система поощрения социальной успешности и проявлений активной       
жизненной позиции обучающихся. 

 

Система поощрения проявлений активной жизненной позиции и социальной успешности 

обучающихся способствует формированию у обучающихся ориентации на активную жизненную позицию, 

инициативность, максимально вовлекает их в совместную деятельность в воспитательных целях. Система 

проявлений активной жизненной позиции и поощрения социальной успешности обучающихся строится на 

принципах: 

публичности, открытости поощрений (информирование всех обучающихся о награждении, 

проведение награждений в присутствии значительного числа обучающихся); 

соответствия артефактов и процедур награждения укладу образовательной организации, качеству 
воспитывающей среды, символике образовательной 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); 

сочетания индивидуального и коллективного поощрения (использование индивидуальных и 

коллективных наград дает возможность стимулировать индивидуальную и коллективную активность 

обучающихся, преодолевать межличностные противоречия между обучающимися, получившими и не 

получившими награды); 

привлечения к участию в системе поощрений на всех стадиях родителей (законных представителей) 

обучающихся, представителей родительского сообщества, самих обучающихся, их представителей (с учетом 

наличия ученического самоуправления), сторонних организаций, их статусных представителей; 

дифференцированности поощрений (наличие уровней и типов наград позволяет продлить 
стимулирующее действие системы поощрения). 



Формы поощрения проявлений активной жизненной позиции обучающихся и социальной 

успешности: индивидуальные и групповые портфолио, рейтинги, благотворительная поддержка. 

Ведение портфолио заключается в фиксирующих и символизирующих достижения обучающегося. 

Портфолио может включать артефакты признания личностных достижений, достижений в группе, участия в 

деятельности (грамоты, поощрительные письма, фотографии призов, фото изделий, работ и другого, 

участвовавших в конкурсах). Кроме индивидуального портфолио возможно ведение портфолио класса. 

Рейтинги обучающихся заключаются в размещении имен (фамилий) обучающихся или названий 

(номеров) групп обучающихся, классов в последовательности, определяемой их успешностью, 

достижениями. 

Благотворительная поддержка обучающихся, групп обучающихся (классов) заключаеся в 

материальной поддержке проведения в образовательной организации воспитательных дел, мероприятий, 

проведения внешкольных мероприятий, различных форм совместной деятельности воспитательной 

направленности, в индивидуальной поддержке нуждающихся в помощи обучающихся, семей, 

педагогических работников. 

Благотворительность предусматривает публичную презентацию благотворителей и их деятельности. 

Использование рейтингов, их форма, публичность, привлечение благотворителей, в том числе из 

социальных партнеров, их статус, акции, деятельность соответствуют укладу образовательной организации, 

цели, задачам, традициям воспитания, согласовываются с представителями родительского сообщества во 

избежание деструктивного воздействия на взаимоотношения в образовательной организации. 

Анализ воспитательного процесса. 
 

Анализ воспитательного процесса осуществляется в соответствии с целевыми ориентирами результатов 

воспитания, личностными результатами обучающихся на уровнях начального общего, основного общего, 

среднего общего образования, установленными соответствующими ФГОС обучающихся с ОВЗ. 
 

Основным методом анализа воспитательного процесса в образовательной организации является 

ежегодный самоанализ воспитательной работы с целью выявления основных проблем и последующего их 

решения с привлечением (при необходимости) внешних экспертов, специалистов. 

Планирование анализа воспитательного процесса включается в календарный 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, таких как сохранение уклада образовательной организации, 

качество воспитывающей среды, содержание и разнообразие деятельности, стиль общения, отношений 

между педагогическими работниками, обучающимися и родителями (законными представителями); 

развивающий характер осуществляемого анализа ориентирует на использование его результатов для 

совершенствования воспитательной деятельности педагогических работников (знания и сохранения в 

работе цели и задач воспитания, умелого планирования воспитательной работы, адекватного подбора 

видов, форм и содержания совместной деятельности с обучающимися, коллегами, социальными 

партнерами); 

распределенная ответственность за результаты личностного развития обучающихся ориентирует на 

понимание того, что личностное развитие является результатом как организованного социального 



воспитания, в котором образовательная организация участвует наряду с другими социальными 

институтами, так и стихийной социализации, и саморазвития. 

Основные направления анализа воспитательного процесса (предложенные направления можно уточнять, 

корректировать).  
 

1. Результаты воспитания, социализации и саморазвития обучающихся. 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 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 последующим обсуждением результатов на методическом объединении классных руководителей или 

педагогическом совете. 

Основным способом получения информации о результатах воспитания, социализации и 

саморазвития обучающихся является педагогическое наблюдение. Внимание педагогического работника 

сосредоточивается на вопросах: какие проблемы, затруднения в личностном развитии обучающихся 

удалось решить за прошедший учебный год; какие проблемы, затруднения решить не удалось и почему; 

какие новые проблемы, трудности появились, над чем предстоит работать педагогическому коллективу. 

 

2. Состояние совместной деятельности обучающихся и взрослых. 
 

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является наличие интересной, 

событийно насыщенной и личностно развивающей совместной деятельности обучающихся и взрослых. 

Анализ проводится заместителем директора по воспитательной работе (советником директора по 

воспитанию, педагогом-психологом, социальным педагогом при наличии), классными руководителями с 

привлечением актива родителей (законных представителей) обучающихся, совета обучающимся. 

Способами получения информации о состоянии организуемой совместной деятельности обучающихся и 

педагогических работников могут быть анкетирования и беседы с обучающимися и их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками, представителями совета обучающихся. 

Результаты обсуждаются на заседании методических объединений классных руководителей или 

педагогическом совете. Внимание сосредоточивается на вопросах, связанных с качеством (выбираются 

вопросы, которые помогут проанализировать проделанную работу): 

реализации воспитательного потенциала урочной деятельности; 

организуемой внеурочной деятельности обучающихся; 

деятельности классных руководителей и их классов; 

проводимых общешкольных основных дел, мероприятий; 

внешкольных мероприятий; 

создания и поддержки предметно-пространственной среды; 

взаимодействия с родительским сообществом; 

деятельности ученического самоуправления; деятельности по 

профилактике и безопасности; 



реализации потенциала социального партнерства; 

деятельности по профориентации обучающихся. 

Итогом самоанализа является перечень выявленных проблем, над решением которых предстоит  работать 
педагогическому коллективу. 
 

Итоги самоанализа оформляются в виде отчета, составляемого заместителем директора по 

воспитательной работе (совместно с советником директора по воспитательной работе при его наличии) в 

конце учебного года, рассматриваются и утверждаются педагогическим советом или иным коллегиальным 

органом управления в образовательной организации. 

 

Календарный план воспитательной работы     для обучающихся с ОВЗ 
соответствует федеральному. 

 

Календарный план воспитательной работы (далее - план) разрабатывается в свободной форме с 

указанием: содержания дел, событий, мероприятий; участвующих классов или иных групп 

обучающихся; сроков, в том числе сроков подготовки; ответственных лиц. 
 

План обновляется ежегодно к началу очередного учебного года. 
 

При разработке плана учитываются: индивидуальные планы классных руководителей; рабочие 

программы учителей по изучаемым в образовательной организации учебным предметам, курсам, 

модулям; план, рабочие программы учебных курсов, занятий внеурочной деятельности; планы 

органов самоуправления в образовательной организации, ученического самоуправления, 

взаимодействия с социальными партнерами согласно договорам, соглашениям с ними; планы 

работы психологической службы или педагога-психолога, социальных педагогов и другая 

документация, которая должна соответствовать содержанию плана. 
 

План  разрабатывается один для всей образовательной организации.  
 

Планирование дел, событий, мероприятий по классному руководству осуществляется по 

индивидуальным планам классных руководителей. 
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