
 

 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6  

им. академика – кораблестроителя А.Н. Крылова»  

г. Алатырь Чувашской Республики 

 

429820, Чувашская Республика, г. Алатырь,  

ул. Жуковского, 63,  

тел. 2-02-69, 2-39-22 

факс: (83531) 2-35-26 

sosh6@galatr.cap.ru 

 

«Согласовано» 

Руководитель МО 

________/Ахметова Е. Н./ 

ФИО 

Протокол № _1__  

от «30» августа 2021г. 

 

 

«Согласовано» 

Заместитель директора по УВР  

________ /Дмитриева Т.В./ 

ФИО 

 «01» сентября  2021г. 

 

 

                    «Утверждаю» 

                       Директор  

        МБОУ «Гимназия №6»                                    

________         /_Федоров В.А./ 

                                  ФИО 

            Приказ № 73 

              от «01.09»  2021г. 

       
 

 

Адаптированная                         

образовательная программа  

основного общего образования 

для  обучающихся с ЗПР 

  

 

2021 – 2025 уч.г.г. 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 



2  

Содержание 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ .............................................................................................................. 3 

1.1. Пояснительная записка ...................................................................................................... 3 

1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися адаптированной образовательной 

программы основного общего образования............................................................................ 12 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования........................................................................... 24 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» ................................... 28 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных .... 28 

2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся ............................................................... 41 

2.4. Программа коррекционной работы. ................................................................................ 58 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ...................................................................................... 78 

3.1. Учебный план основного общего образования ............................................................... 78 

3.2. План внеурочной деятельности ........................................................................................ 81 

3.3. Годовой календарный учебный график ........................................................................... 82 

3.4. Календарный план воспитательной работы… ................................................................. 85 

3.5. Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с задержкой психического 

развития .................................................................................................................................... 96 
ПРИЛОЖЕНИЕ 

1.   

2. Рабочие программы учебных предметов, курсов, в том числе интегрированных 



3  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Адаптированная общеобразовательная программа основного общего образования 

обучающихся с задержкой психического развития (далее АОП ООО ЗПР) муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6 имени академика – 

кораблестроителя А.Н.Крылова» города Алатыря Чувашской Республики определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности обучающихся с задержкой 

психического развития с учетом образовательных потребностей и запросов участников 

образовательных отношений. 

   АОП ООО ЗПР представляет собой комплекс  взаимосвязанных программ, каждая из 

которых является самостоятельной составляющей обеспечивающей духовно-нравственное, 

социальное, интеллектуальное и общекультурное личностное направления развития 

обучающихся основного общего образования. 

Реализация АОП ООО ЗПР   предусматривает создание специальных условий обучения 

и воспитания, позволяющих учитывать индивидуальные возможности на основе 

особенностей психофизического развития, что поможет обеспечить социальную адаптацию и 

коррекцию нарушения развития обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(далее - ОВЗ). 

Целями реализации  АОП ООО ЗПР являются: 

 достижение выпускниками планируемых результатов: знаний, умений, навыков, 

компетенций и компетентностей, определяемых личностными, семейными, общественными, 

государственными потребностями и возможностями обучающегося с ЗПР среднего 

школьного возраста, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья; 

 становление и развитие личности обучающегося с ЗПР в ее самобытности, 

уникальности, неповторимости. 

Достижение поставленных целей при разработке и реализации образовательной 

организацией адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования обучающихся с ЗПР предусматривает решение следующих основных задач: 

 обеспечение соответствия адаптированной основной общеобразовательной 

программы требованиям Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (ФГОС ООО); 

 обеспечение преемственности начального общего, основного общего, среднего 

общего образования; 

 обеспечение доступности получения качественного основного общего образования, 

достижение планируемых результатов освоения адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающимися с ЗПР; 

 установление требований к воспитанию обучающихся с ЗПР как части 

образовательной программы и соответствующему усилению воспитательного и 

социализирующего потенциала школы, инклюзивного подхода в образовании, обеспечению 

индивидуализированного психолого-педагогического сопровождения каждого обучающегося 

с ЗПР; 

 обеспечение эффективного сочетания урочных и внеурочных форм организации 

учебных занятий, взаимодействия всех участников образовательных отношений; 

 взаимодействие образовательной организации при реализации основной 

образовательной программы с социальными партнерами, в том числе, с центрами психолого- 

педагогической и социальной помощи, социально-ориентированными общественными 

организациями; 

 выявление и развитие способностей обучающихся с ЗПР, их интересов посредством 

включение их в деятельность клубов, секций, студий и кружков, включение в общественно 

полезную деятельность, в том числе с использованием возможностей образовательных 

организаций дополнительного образования; 

 организацию   творческих    конкурсов,    проектной    и    учебно-исследовательской 
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деятельности; 

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

педагогических работников и общественности в проектировании и развитии 

внутришкольной инклюзивной социальной среды, школьного уклада; 

 сохранение и укрепление физического, психологического и социального здоровья 

обучающихся с ЗПР, обеспечение их безопасности. 

 
Принципы и подходы к формированию адаптированной образовательной 

программы основного общего образования 
 

Методологической основой ФГОС ООО является системно-деятельностный подход, 

который предполагает: 

 воспитание и развитие качеств личности, отвечающих требованиям современного 

общества, инновационной экономики, задачам построения российского гражданского 

общества на основе принципов толерантности, диалога культур и уважения 

многонационального, поликультурного и поликонфессионального состава; 

 формирование соответствующей целям общего образования социальной среды 

развития обучающихся, в том числе, обучающихся с ЗПР в системе образования, переход к 

стратегии социального проектирования и конструирования на основе разработки содержания 

и технологий образования, определяющих пути и способы достижения желаемого уровня 

(результата) личностного и познавательного развития обучающихся с ЗПР; 

 ориентацию на достижение основного результата образования – развитие на основе 

освоения универсальных учебных действий, познания и освоения мира личности 

обучающегося с ЗПР, его учебно-познавательной деятельности, формирование его 

готовности к дальнейшему обучению; 

 признание решающей роли содержания образования, способов организации 

образовательной деятельности и учебного сотрудничества в достижении целей личностного 

и социального развития обучающихся с ЗПР; 

 учет индивидуальных, возрастных и психофизиологических особенностей 

обучающихся с ЗПР при построении образовательного процесса и определении 

образовательно-воспитательных целей и путей их достижения; 

 разнообразие индивидуальных образовательных траекторий и индивидуального 

развития каждого обучающегося, в том числе детей с ЗПР. 

Адаптированная основная общеобразовательная программа основного общего 

образования формируется с учетом психолого-педагогических особенностей развития и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР 11–15 лет. 

Срок получения основного общего образования при обучении по адаптированным 

основным общеобразовательным программам для обучающихся с задержкой психического 

развития – 5 лет (5-9 классы). 

 

Особенности построения содержания образовательной программы 

Требования к предметным результатам обучающихся с ЗПР в части итоговых 

достижений к моменту завершения обучения на уровне основного общего образования 

полностью соответствуют требованиям к предметным результатам для обучающихся по 

основной образовательной программе, не имеющих ограничений по возможностям здоровья. 

Для обучающихся с ЗПР необходим дифференцированный подход к отбору содержания 

программ учебных предметов с учетом особых образовательных потребностей и 

возможностей ребенка. Объем знаний и умений по учебным предметам несущественно 

сокращается за счет устранения избыточных по отношению к основному содержанию 

требований. 

Тематическое планирование по учебным предметам адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования обучающихся с ЗПР 

совпадает с соответствующим разделом примерной основной образовательной программы 
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основного общего образования и рабочими программами тех УМК, по которым ведется 

обучение в образовательной организации. 

 
Психолого-педагогические особенности обучающихся с задержкой психического 

развития 

Категория детей с ЗПР – наиболее многочисленная группа среди детей с ОВЗ, 

характеризующаяся крайней неоднородностью состава, которая обусловлена значительным 

разнообразием этиологических факторов, порождающих данный вид психического 

дизонтогенеза, что обусловливает значительный диапазон выраженности нарушений. 

Функциональная и/или органическая недостаточность центральной нервной системы 

в некоторых случаях приводит к большей выраженности и стойкости нарушения при ЗПР,  

что определяет необходимость обеспечения специальных образовательных условий при их 

обучении на уровне основного общего образования. 

Даже при условии получения специализированной помощи в период обучения в 

начальной школе обучающиеся с ЗПР как правило продолжают испытывать в той или иной 

степени затруднения в учебной деятельности, обусловленные дефицитарными 

познавательными способностями, специфическими недостатками психологического и 

речевого развития, нарушениями регуляции поведения и деятельности, снижением 

умственной работоспособности и продуктивности. Общими для всех детей с ЗПР являются 

трудности произвольной саморегуляции, замедленный темп и неравномерное качество 

становления высших психических функций, мотивационных и когнитивных составляющих 

познавательной деятельности. Для значительной части детей и подростков с ЗПР типичен и 

дефицит социально-перцептивных и коммуникативных способностей, нередко сопряженный 

с проблемами эмоциональной регуляции, что в совокупности затрудняет их продуктивное 

взаимодействие с окружающими. 

С переходом от совместных учебных действий под руководством учителя 

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

подростку с ЗПР предъявляются требования самостоятельного познавательного поиска, 

постановки учебных целей, освоения и самостоятельного осуществления контрольных и 

оценочных действий, инициативы в организации учебного сотрудничества. По мере 

взросления у подростка происходит качественное преобразование учебных действий 

моделирования, контроля, оценки и переход к развитию способности проектирования 

собственной учебной деятельности и построению жизненных планов во временной 

перспективе. Характерной особенностью подросткового периода становится развитие форм 

понятийного мышления, усложняются используемые коммуникативные средства и способы 

организации учебного сотрудничества в отношениях с учителями и сверстниками. Акцент в 

коммуникативной деятельности смещается на межличностное общение со сверстниками, 

которое приобретает для подростка особую значимость. В личностном развитии происходят 

многочисленные качественные изменения прежних интересов и склонностей, качественно 

изменяется самоотношение и самооценка в связи с появлением у подростка значительных 

субъективных трудностей и переживаний. К девятому классу завершается внутренняя 

переориентация с правил и ограничений, связанных с моралью послушания, на нормы 

поведения взрослых. Следует учитывать ряд особенностей подросткового возраста: 

обостренную восприимчивость к усвоению норм, ценностей и моделей поведения; сложные 

поведенческие проявления, вызванные противоречием между потребностью в признании их 

со стороны окружающих и собственной неуверенностью; изменение характера и способа 

общения и социальных взаимодействий. Процесс взросления у детей с ЗПР осложняется 

характерными для данной категории особенностями. У подростков с ЗПР часто наблюдаются 

признаки личностной незрелости, многие из них внушаемы, легко поддаются убеждению, не 

могут отстоять собственную позицию. Особые сложности могут создавать нарушения 

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

сдерживать свои стремления и порывы, бывают не сдержаны в проявлении своих эмоций, 

склонны к переменчивости настроения. В целом у всех обучающихся с ЗПР отмечается 

слабость волевых процессов, что проявляется в невозможности сделать волевое усилие при 

учебных и иных трудностях. 
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У подростков с ЗПР не сформированы внутренние критерии самооценки, что 

приводит к снижению устойчивости по отношению к внешнему негативному воздействию со  

стороны окружающих, проявляется в несамостоятельности, неустойчивости позиций при 

решении тех или иных вопросов и поведения в целом, в шаблонности суждений. 

Обучающиеся с ЗПР демонстрируют как правило завышенный уровень притязаний 

эгоцентрического характера. Недостатки саморегуляции во многом сказываются на 

способности к планированию, приводят к неопределенности интересов и жизненных 

перспектив. 

При организации обучения важно учитывать особенности познавательного развития, 

эмоционально-волевой и личностной сферы обучающихся с ЗПР, специфику усвоения ими 

учебного материала. 

Особенности познавательной сферы 

Своеобразие познавательной деятельности при ЗПР является основной 

характеристикой в структуре нарушения, поскольку связана с первичным состоянием 

функциональной и / или органической недостаточности ЦНС. У подростков с ЗПР 

отмечается снижение уровня по степени сформированности структуры познавательной 

деятельности. Познавательные процессы снижены по уровню продуктивности, затруднен 

процесс их формирования и компенсации. 

Сохраняется неустойчивость внимания, снижение объема, переключаемости и 

концентрации, трудности переключения с одного вида деятельности на другой. 

Отличительными особенностями внимания подростков с ЗПР являются повышенная 

истощаемость и пресыщаемость, выраженная зависимость от внешних посторонних 

воздействия, сниженная помехоустойчивость, сложность удержания при необходимости 

выполнения длинного ряда операций. Школьники не могут дифференцировать раздражители 

по степени важности, сосредотачиваться на существенных признаках, быстро отвлекаются. 

Смысловые приемы запоминания долго не формируются, школьники с ЗПР чаще 

используют механическое заучивание, но по причине слабости следов памяти и снижения 

объема непрочно запоминают материал. 

В большей степени оказывается нарушена мыслительная деятельность обучающихся с 

ЗПР. В мотивационном компоненте школьники демонстрируют слабую познавательную и  

поисковую активность в решении мыслительных задач, поверхностность при выборе способа 

действия, отсутствие стремления к поиску рационального решения. В операциональной 

основе мыслительной деятельности наблюдаются трудности при выполнении логических 

действий анализа и синтеза, классификации, сравнения и обобщения. 

Обучающимся с ЗПР сложно самостоятельно проводить анализ на основе выделения и 

сопоставления признаков объектов, явлений и понятий, определять существенные признаки, 

опираться на них при умозаключениях. Трудности вызывают построение логических 

рассуждений, включающих установление причинно-следственных связей, доказательство и 

обоснование ответа, умение делать вывод на основе анализа информации, подводить вывод. 

Подросток с ЗПР затрудняется обобщать понятия, осуществляя логическую операцию 

перехода от видовых признаков к родовому понятию, от понятия с меньшим объемом к 

понятию с большим объемом, обобщать, интегрировать информацию из различных 

источников и делать простейшие прогнозы. 

Затруднения могут вызвать задания на построение рассуждения на основе сравнения 

предметов и явлений, выделяя при этом общие признаки, на выполнение сравнения объектов 

по наиболее характерным признакам и формулировка выводов по результатам сравнения. 

При выполнении классификации, объединении предметов и явлений в группы по 

определенным признакам сложности возникают при самостоятельном определении 

основания и вербальном обозначении. 

Выраженные трудности обучающийся с ЗПР испытывает при необходимости давать 

определение понятию на основе оперирования существенными и второстепенными 

признаками 

Понятийные формы мышления долгое время не достигают уровня соответствующего 

развития, затрудняется процесс абстрагирования, оперирования понятиями, включения 

понятий в разные системы обобщения. Школьники с ЗПР нуждаются в сопровождении 



7  

изучения программного материала дополнительной визуализацией, конкретизацией 

примерами, связью с практическим опытом. 

Для подростков с ЗПР характерна слабость речевой регуляции действий, они 

испытывают затруднения в речевом оформлении, не могут спланировать свой действия и 

рассказать о них, дать вербальный отчет. 

Особенности речевого развития 

У подростков с ЗПР сохраняются недостатки фонематической стороны речи, они 

продолжают смешивать оппозиционные звуки, затрудняются выполнить фонематический 

разбор слова, остаются нестойкие замены и смешения букв на письме, нечеткая дикция и 

отдельные нарушения звуко-слоговой структуры в малознакомых сложных словах. 

Навыки словообразования формируются специфично и запозданием, им сложно 

образовывать новые слова приставочным и суффиксальным способами в различных частях 

речи, они допускают аграмматизм, как в устной, так и в письменной речи. 

Подростки с ЗПР испытывают семантические трудности, они не могут опираться на 

контекст для понимания значения нового слова. Обедненный словарный запас затрудняет 

речевое оформление, они чаще используют упрощенные речевые конструкции. По причине 

недостаточности словарного запаса они часто испытывают трудности в коммуникации. 

Употребление частей речи характеризуется преимущественным использованием 

существительных и глаголов, другие части речи используются реже. Крайне редко дети 

используют оценочные прилагательные, часто заменяют слова «штампами», но по смыслу 

они не всегда подходят. Различение причастий и деепричастий затруднено. 

В самостоятельной речи детям с ЗПР сложно подбирать и использовать синонимы и 

антонимы, они не понимают фразеологизмов, не используют в самостоятельной речи 

образные сравнения. 

У подростков с ЗПР сохраняются нарушения письма, наличие специфических ошибок 

сопровождается большим количеством орфографических и пунктуационных ошибок. 

Ошибки на правила правописания чаще всего являются следствием недоразвития устной  

речи, недостаточности метаязыковой деятельности, несформированности регуляторных 

механизмов. Количество дисграфических ошибок к 5 классу сокращается, а количество 

дизорфографических нарастает в связи с усложнением и увеличением объема программного 

материала по русскому языку. 

Нарушение в усвоении и использовании морфологического и традиционного 

принципов орфографии проявляется в разнообразных и многочисленных орфографических 

ошибках. При построении предложений дети допускают синтаксические, грамматические и 

стилистические ошибки. 

При повышении степени самостоятельности письменных работ количество ошибок 

увеличивается. 

Особенности эмоционально-личностной и регулятивной сферы 

Выраженной особенностью нарушений при ЗПР является своеобразие развития 

регулятивной сферы. Даже в подростковом возрасте произвольная регуляция остается 

незрелой. Подростки с ЗПР легко отвлекаются в процессе выполнения заданий, совершают 

импульсивные действия, приступают к работе без предварительного планирования, не 

проводят промежуточного контроля, поэтому не замечают своих ошибок. Школьникам 

бывает трудно долго сосредотачивать внимание на одном предмете или действии. 

Отмечается несформированность мотивационно-целевой основы учебной деятельности, что 

выражается в низкой поисковой активности. 

По причине слабой регуляции деятельности обучающиеся с ЗПР нуждаются в 

постоянной поддержке со стороны взрослого, организующей и направляющей помощи, а 

иногда руководящем контроле. 

Трудности развития у подростков с ЗПР волевых процессов приводят к 

невозможности   мотивированного управления своим поведением. У детей и подростков с 

ЗПР низкая эмоциональная регуляция проявляется в нестабильности эмоционального фона, 

недостаточности контроля проявлений эмоций, склонности к аффективным реакциям, 

раздражительности, вспыльчивости. 
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У обучающихся с ЗПР наблюдается недостаточное развитие эмоциональной сферы, 

которое характеризуются поверхностностью и нестойкостью эмоций, сниженной 

способностью к вербализации собственного эмоционального состояния бедностью 

эмоционально-экспрессивных средств в общении с окружающими, слабостью рефлексивной 

позиции, узким репертуаром способов адекватного выражения эмоций и эмоционального 

реагирования в различных жизненных ситуациях. 

У учащихся с ЗПР нарушено развитие самосознания, для них характерна нестабильная 

самооценка, завышенные притязания, стойкость эгоцентрической позиции личности, 

трудности формирования образа «Я». Подросткам сложно осознавать себя в системе 

социальных взаимоотношений, выстраивать адекватное социальное взаимодействие с учетом 

позиций и мнения партнера. 

Несмотря на способность понимать моральные и социальные нормы социума, 

подростки с ЗПР затрудняются в выстраивании поведения с учетом этих требований. В 

характерологических особенностях личности выделяются высокая внушаемость, чувство 

неуверенности в себе, сниженная критичность к своему поведению, упрямство в связи с 

определенной аффективной неустойчивостью, боязливость, обидчивость, повышенная 

конфликтность. 

Существенные трудности наблюдаются у подростков с ЗПР в процессе планирования 

жизненных перспектив, осознания совокупности соответствующих целей и задач. Кроме 

того, все это сопровождается безынициативностью, необязательностью, уходом от 

ответственности за собственные поступки и поведение, снижением стремления улучшить  

свои результаты. 

Особенности коммуникации и социального взаимодействия, социальные 

отношения 

У подростков с ЗПР недостаточно развиты коммуникативные навыки, репертуар 

коммуникативных средств беден, часто отмечается неадекватное использование 

невербальных средств общения и трудности их понимания. Качество владения приемами 

конструктивного взаимодействия со сверстниками и взрослыми невысокое. 

Коммуникативные контакты у подростков с ЗПР характеризуются отсутствием глубины и 

неустойчивостью в целом, неадекватностью поведения в конфликтных ситуациях. 

Понимание индивидуальных личностных особенностей партнеров по общению у них 

снижено, слабо развита способность к сочувствию и сопереживанию, что создает 

затруднения при оценке высказываний и действий собеседника, учете интересов и точки 

зрения партнера по совместной деятельности. Усвоение и воспроизведение адекватных 

коммуникативных эталонов неустойчиво, что зачастую делает коммуникацию подростков с 

ЗПР малоконструктивной, сказывается на умении поддерживать учебное сотрудничество со  

сверстниками и взрослыми. Общепринятые правила общения и сотрудничества принимаются 

частично, соблюдаются с трудом и избирательно. Подростки с ЗПР не всегда могут понять 

социальный и эмоциональный контекст конкретной коммуникативной ситуации, что 

проявляется в неадекватности коммуникативного поведения, специфических трудностях 

вступления в контакт, его поддержания и завершения, а в случае возникновения конфликта к 

неправильным способам реагирования, неадекватным стратегиям поведения. Школьники с 

ЗПР не умеют использовать опыт взаимоотношений с окружающими для последующей 

коррекции своего коммуникативного поведения, не могут учитывать оценку их 

высказываний и действий со стороны взрослых и сверстников. 

Особенности учебной деятельности и специфики усвоения учебного материала 

На уровне основного общего образования существенно возрастают требования к 

учебной деятельности обучающихся: целенаправленности, самостоятельности, 

осуществлению познавательного поиска, постановки учебных целей и задач, освоению 

контрольных и оценочных действий. У обучающихся с ЗПР на уровне основного 

образования сохраняется недостаточная целенаправленность деятельности, трудности 

сосредоточения и удержания алгоритма выполняемых учебных действий, неумение 

организовать свое рабочее время, отсутствие инициативы к поиску различных вариантов 

решения. Отмечаются трудности при самостоятельной организации учебной работы, 

стремление избежать умственной нагрузки и волевого усилия, склонность к подмене поиска 
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решения формальным действием. Для подростков с ЗПР характерно отсутствие стойкого 

познавательного интереса, мотивации достижения результата, стремления к поиску 

информации и усвоению новых знаний. 

Учебная мотивация у школьников с ЗПР остается незрелой, собственно учебные 

мотивы формируются с трудом и неустойчивые, их интересует больше внешняя оценка, а не 

сам результат, они не проявляют стремления к улучшению своих учебных достижений, не 

пытаются осмыслить работу в целом, понять причины ошибок. 

Результативность учебной работы у обучающихся с ЗПР снижена вследствие 

импульсивности и слабого контроля, что приводит к многочисленным ошибочным 

действиям и ошибкам. 

Работоспособность школьников с ЗПР неравномерна и зависит от характера 

выполняемых заданий. Они не могут долго сосредотачиваться при интенсивной 

интеллектуальной нагрузке, у них быстро наступает утомление, пресыщение деятельностью. 

При напряженной мыслительной деятельности, учащиеся не сохраняют продуктивную 

работоспособность в течение всего урока. При выполнении знакомых учебных заданий, не 

требующих волевого усилия, подростки с ЗПР могут оставаться работоспособными до конца 

урока. Большое влияние на работоспособность оказывают внешние факторы: интенсивность 

деятельности на предшествующих уроках; наличие отвлекающих факторов, таких как шум, 

появление посторонних в классе; переживание или ожидание кого-либо значимого для 

ребенка события. 

Особенности освоение учебного материала связаны у школьников с ЗПР с 

неравномерной обучаемостью, замедленностью восприятия и переработки учебной 

информации, непрочность следов при запоминании материала, неточностью и ошибками 

воспроизведения. 

Для обучающихся с ЗПР характерны трудности усвоения и оперирования понятиями. 

Они склонны к смешению понятий, семантическим заменам, с трудом запоминают 

определения. Подростки с ЗПР продуктивнее усваивают материал с опорой на алгоритм, 

визуальной поддержкой, наличием смысловых схем. 

Школьникам с ЗПР сложно сделать опосредованный вывод, осуществить применение 

усвоенных знаний в новой ситуации. Наблюдается затруднение понимания научных текстов, 

им сложно выделить главную мысль, разбить текст на смысловые части, изложить основное 

содержание. Характерной особенностью являются затруднения в самостоятельном выборе 

нужного способа действия, применения известного способа решения в новых условиях или  

одновременно использования двух и более простых алгоритмов. 

 

Особые образовательные потребности обучающихся с задержкой психического 

развития на уровне основного общего образования 

Выделяют общие для всех обучающихся с ОВЗ образовательные потребности и 

специфические, удовлетворение которых особенно важно для конкретной группы детей. 

На этапе основного образования для обучающихся с ЗПР актуальны следующие 

общие образовательные потребности: потребность во введении специальных разделов 

обучения и специфических средств обучения, потребность в качественной 

индивидуализации и создании особой пространственной и временной образовательной 

среды, потребность в максимальном расширении образовательного пространства за пределы 

школы, потребность в согласованном участии в образовательном процессе команды 

квалифицированных специалистов и родителей ребенка с ЗПР. 

Для обучающихся   с   ЗПР,   осваивающих   АООП   ООО,   характерны   следующие 

специфические образовательные потребности: 

 потребность в адаптации и дифференцированном подходе к отбору содержания 

программного материала учебных предметов с учетом особых образовательных 

потребностей и возможностей детей с ЗПР на уровне основного общего образования;

 включение коррекционно-развивающего компонента в процесс обучения при 

реализации образовательных программ основного общего образования с учетом 

преемственности уровней начального и основного общего образования;
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 применение специальных методов и приемов, средств обучения с учетом 

особенностей усвоения обучающимся с ЗПР системы знаний, умений, навыков, 

компетенций (использование «пошаговости» при предъявлении учебного материала, при 

решении практико-ориентированных задач и жизненных ситуаций; применение 

алгоритмов, дополнительной визуальной поддержки, опорных схем при решении учебно- 

познавательных задач и работе с учебной информацией; разносторонняя проработка 

учебного материала, закрепление навыков и компетенций применительно к различным 

жизненным ситуациям; увеличение доли практико-ориентированного материала, 

связанного с жизненным опытом подростка; разнообразие и вариативность предъявления и 

объяснения учебного материала при трудностях усвоения и переработки информации и 

т.д.);

 организация образовательного пространства, рабочего места, временной 

организации образовательной среды с учетом психофизических особенностей и 

возможностей обучающегося с ЗПР (индивидуальное проектирование образовательной 

среды с учетом повышенной истощаемости и быстрой утомляемости в процессе 

интеллектуальной деятельности, сниженной работоспособности, сниженной произвольной 

регуляции, неустойчивости произвольного внимания, сниженного объема памяти и 

пониженной точности воспроизведения);

 специальная помощь в развитии осознанной саморегуляции деятельности и 

поведения, в осознании возникающих трудностей в коммуникативных ситуациях, 

использовании приемов эмоциональной саморегуляции, в побуждении запрашивать 

помощь взрослого в затруднительных социальных ситуациях; целенаправленное развитие 

социального взаимодействия обучающихся с ЗПР;

 учет функционального состояния центральной нервной системы и 

нейродинамики психических процессов обучающихся с ЗПР (замедленного темпа 

переработки информации, пониженного общего тонуса, склонности к аффективной 

дезорганизации деятельности, «органической» деконцентрации внимания и др.);

 стимулирование к осознанию и осмыслению, упорядочиванию усваиваемых на 

уроках знаний и умений, к применению усвоенных компетенций в повседневной жизни;

 применение специального подхода к оценке образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных) с учетом психофизических особенностей и 

особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; использование специального 

инструментария оценивания достижений и выявления трудностей усвоения 

образовательной программы;

 формирование социально активной позиции, интереса к социальному миру с 

позиций личностного становления и профессионального самоопределения;

 развитие и расширение средств коммуникации, навыков конструктивного 

общения и социального взаимодействия (со сверстниками, с членами семьи, со взрослыми), 

максимальное расширение социальных контактов, помощь подростку с ЗПР в осознании 

социально приемлемого и одобряемого поведения, в избирательности в установлении 

социальных контактов (профилактика негативного влияния, противостояние вовлечению в 

антисоциальную среду); профилактика асоциального поведения.

В соответствии с Законом об образовании в Российской Федерации №273-ФЗ, в 

образовательной организации должны создаваться специальные образовательные условия, 

соответствующие особым образовательным потребностям (ООП) учащихся с ОВЗ. 

К специальным образовательным условиям относятся специальные образовательные 

программы и методы обучения и воспитания, специальные учебники, учебные пособия и 

дидактические материалы, специальные технические средства обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), 

оказывающего обучающимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья (ст. 79. П.3 Закона об образовании в Российской Федерации №273- 

ФЗ). 
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Совокупность специальных образовательных условий, соответствующих особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ЗПР на уровне основного общего 

образования: 

 обучение на уровне основного общего образования, предусматривающее 

преемственность в содержании образования и коррекционно-развивающей помощи, 

соответствующих особым образовательным потребностям обучающегося с ЗПР;

 реализация адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования обучающихся с ЗПР;

 особая пространственная и временная организации образовательной среды и 

процесса обучения с учетом особенностей подростка с ЗПР;

 использование специальных методов и приемов, средств обучения, 

специальных дидактических и методических материалов с учетом специфики трудностей в 

овладении предметными знаниями на уровне основного общего образования; 

несущественное сокращение объема изучаемого материала по основным предметам за счет 

устранения избыточных по отношению к основному содержанию требований;

 введение специальных разделов коррекционного обучения, направленных на 

компенсацию недостатков познавательного, эмоционального и коммуникативного 

развития;

 создание организационных, мотивационных и медико-психологических 

условий для поддержания умственной и физической работоспособности с учетом 

индивидуальных психофизических особенностей обучающегося с ЗПР;

 обеспечение системы комплексной психолого-педагогической помощи 

обучающимся с ЗПР в условиях образовательной организации (в том числе на основе 

сетевого взаимодействия);

 организация психолого-педагогического сопровождения, направленного на 

коррекцию и ослабление имеющихся нарушений в познавательной, речевой, 

эмоциональной, коммуникативной, регулятивной сферах;

 осуществление коррекции познавательной деятельности и речевой сферы в 

процессе реализации образовательных программ основного общего образования и при 

реализации программы коррекционной работы на уровне основного общего образования 

как основы коррекции имеющихся у обучающегося с ЗПР нарушений;

 осуществление психологического и социального сопровождения 

обучающегося с ЗПР, направленное на его личностное становление и профессиональное 

самоопределение, на профилактику социально нежелательного поведения, развитие 

навыков соблюдения правил кибербезопасности при общении в социальных сетях;

 специальные групповые психокоррекционные занятия по формированию 

саморегуляции познавательной деятельности и поведения; закрепление и активизация 

навыков социально одобряемого поведения;

 психологическое сопровождение, оптимизирующее взаимодействие семьи и 

ребенка; поддержка и включении семьи в процесс абилитации подростка средствами 

образования и ее особая подготовка силами специалистов;

 мониторинг динамики индивидуальных образовательных достижений и уровня 

психофизического развития обучающегося с ЗПР; мониторинг соответствия созданных 

условий особым образовательным потребностям подростка с ЗПР на уровне основного 

общего образования.

Совокупность специальных образовательных условий позволяет реализовать единую 

образовательную и социокультурную среду школы, основанную на обеспечении доступности 

и вариативности образования обучающихся с ЗПР. Для этого система специальных 

образовательных условий в образовательной организации должна соответствовать особым 

образовательным потребностям младших подростков с ЗПР и обеспечивать 

дифференцированный психолого-педагогический подход к образованию обучающихся. 
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1.2. Планируемые результаты освоения обучающимися с задержкой 

психического развития адаптированной основной общеобразовательной программы 

основного общего образования 

Обучающиеся с ЗПР получают образование, сопоставимое по итоговым достижениям 

к моменту завершения школьного обучения с образованием сверстников без ограничений 

здоровья, при условиях создания специальных условий и предоставления специальных 

образовательных услуг, учитывающих общие и дифференцированные особые 

образовательные потребности обучающихся с задержкой психического развития. 

Требования к уровню образования обучающихся данной категории соотносятся со 

стандартом ФГОС основного общего образования. 

Требования к личностным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы: 

1. Гражданское воспитание включает: 

 формирование активной гражданской позиции, гражданской ответственности, 

основанной на традиционных культурных, духовных и нравственных ценностях 

российского общества; 

 развитие культуры межнационального общения; 

 формирование приверженности идеям интернационализма, дружбы, равенства, 

взаимопомощи народов; 

 воспитание уважительного отношения к национальному достоинству людей, их 

чувствам, религиозным убеждениям; 

 развитие правовой и политической культуры детей, расширение конструктивного 

участия в принятии решений, затрагивающих их права и интересы, в том числе в 

различных формах самоорганизации, самоуправления, общественно значимой 

деятельности; 

 развитие в детской среде ответственности, принципов коллективизма и социальной 

солидарности; 

 формирование стабильной системы нравственных и смысловых установок личности, 

позволяющих противостоять идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, 

коррупции, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

 разработку и реализацию программ воспитания, способствующих правовой, 

социальной и культурной адаптации детей, в том числе детей из семей мигрантов. 

2. Патриотическое воспитание предусматривает: 

 формирование российской гражданской идентичности; 

 формирование патриотизма, чувства гордости за свою Родину, готовности к защите интересов 

Отечества, ответственности за будущее России на основе развития программ патриотического 

воспитания детей, в том числе военно- патриотического воспитания; 

 формирование умения ориентироваться в современных общественно- политических 

процессах, происходящих в России и мире, а также осознанную выработку собственной 

позиции по отношению к ним на основе знания и осмысления истории, духовных ценностей и 

достижений нашей страны; 

 развитие уважения к таким символам государства, как герб, флаг, гимн Российской 

Федерации, к историческим символам и памятникам Отечества; 

 развитие поисковой и краеведческой деятельности, детского познавательного туризма. 
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3. Духовно-нравственное воспитание осуществляется за счет: 

 развития у детей нравственных чувств (чести, долга, справедливости, милосердия и 

дружелюбия); 

 формирования выраженной в поведении нравственной позиции, в том числеспособности к 

сознательному выбору добра; 

 развития сопереживания и формирования позитивного отношения к людям, в том числе к 

лицам с ограниченными возможностями здоровья иинвалидам; 

 содействия формированию у детей позитивных жизненных ориентиров и планов; 

 оказания помощи детям в выработке моделей поведения в различных трудных жизненных 

ситуациях, в том числе проблемных, стрессовых и конфликтных. 

4. Эстетическое воспитание предполагает: 

 приобщение к уникальному российскому культурному наследию, в том числе литературному, 

музыкальному, художественному, театральному и кинематографическому; 

 создание равных для всех детей возможностей доступа к культурным ценностям; 

 воспитание уважения к культуре, языкам, традициям и обычаям народов, проживающих в 

Российской Федерации; 

 приобщение к классическим и современным высокохудожественным отечественным и 

мировым произведениям искусства и литературы; 

 популяризация российских культурных, нравственных и семейных ценностей; 

 сохранение, поддержки и развитие этнических культурных традиций и народного творчества. 

5. Физическое воспитание, формирование культуры здоровья и 

эмоционального благополучия включает: 

 формирование ответственного отношения к своему здоровью и потребностив здоровом образе 

жизни; 

 формирование системы мотивации к активному и здоровому образу жизни, занятиям 

физической культурой и спортом, развитие культуры здорового питания; 

 развитие культуры безопасной жизнедеятельности, профилактику наркотической и 

алкогольной зависимости, табакокурения и других вредных привычек; 

6. Трудовое воспитание реализуется посредством: 

 воспитания уважения к труду и людям труда, трудовым достижениям; 

 формирования умений и навыков самообслуживания, потребности трудиться, 

добросовестного, ответственного и творческого отношения к разным видам трудовой 

деятельности, включая обучение и выполнение домашних обязанностей; 

 развития навыков совместной работы, умения работать самостоятельно, мобилизуя 

необходимые ресурсы, правильно оценивая смысл и последствиясвоих действий; 

 содействия профессиональному самоопределению, приобщения к социально значимой 

деятельности для осмысленного выбора профессии. 

7. Экологическое воспитание включает: 

 развитие экологической культуры, бережного отношения к родной земле, природным 

богатствам России и мира; 
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 воспитание чувства ответственности за состояние природных ресурсов, умений и навыков 

разумного природопользования, нетерпимого отношения к действиям, приносящим вред 

экологии. 

8. Ценности научного познания подразумевает: 

 содействие повышению привлекательности науки для подрастающего поколения, поддержку 

научно-технического творчества детей; 

 создание условий для получения детьми достоверной информации о передовых достижениях 

и открытиях мировой и отечественной науки, повышения заинтересованности подрастающего 

поколения в научных познаниях об устройстве мира и общества. 

 
Требования к метапредметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

Метапредметные результаты освоения адаптированной образовательной программы 

основного общего образования предполагают овладение обучающимися с ЗПР 

межпредметными понятиями и универсальными учебными действиями: 

а) регулятивными: действиями планирования (осознавать учебную задачу; ставить цель 

освоения раздела учебной дисциплины; определять возможные и выбирать наиболее 

рациональные способы выполнения учебных действий, строить алгоритмы реализации 

учебных действий); действиями по организации учебной деятельности (организовывать свое 

рабочее место; планировать и соблюдать режим работы; выполнять и контролировать 

подготовку домашних заданий); 

б) познавательными (конспектировать заданный учебный материал; подбирать 

необходимый справочный материал из доступных источников; проводить наблюдение, на 

основе задания педагога; использовать разнообразные мнестические приемы для 

запоминания учебной информации; выделять сущностные характеристики в изучаемом  

учебном материале; проводить классификацию учебного материала по заданным педагогом 

параметрам; устанавливать аналогии на изученном материале; адекватно использовать 

усвоенные понятия для описания и формулирования значимых характеристик различных 

явлений); 

в) коммуникативными (аргументировать свою точку зрения; организовывать межличностное 

взаимодействие с целью реализации учебно- воспитательных задач; понимать учебную 

информацию, содержащую освоенные термины и понятия); 

г) практическими (способностью к использованию приобретенных знаний и навыков в 

познавательной и социальной практике, самостоятельность в планировании и осуществлении  

учебной деятельности и организации учебного сотрудничества с педагогами и 

сверстниками), владение навыками проектной деятельности (самостоятельно выполнять 

задания педагога с целью более глубокого освоения учебного материала с использованием 

учебной и дополнительной литературы; выполнять практические задания по составленному 

совместно с педагогом плану действий). 

 
Требования к предметным результатам освоения адаптированной 

образовательной программы 

Предметные результаты связаны с овладением обучающимися с ЗПР умениями, 

специфическими для данной предметной области, видами деятельности по получению 

нового знания в рамках учебного предмета, его применению в учебных и социальных 

ситуациях, владение терминологией, ключевыми понятиями. 

Предметные результаты освоения учебных предметов обучающимися с ЗПР 

ориентированы на овладение ими общеобразовательной и общекультурной подготовкой, 

соответствующей образовательной программе основного образования. 

 
Русский язык и литература. Родной язык (русский). Родная литература (русская). 

Изучение предметной области «Русский язык и литература» должно обеспечить 

обучающимся с задержкой психического развития: 
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- формирование основы для понимания особенностей разных культур и воспитания 

уважения к ним; 

- осознание необходимости развития интеллектуальных способностей для социального 

роста, духовного, нравственного, эмоционального, творческого, этического развития; 

- обогащение словарного запаса для достижения положительных результатов при 

изучении других учебных предметов. 

Предметные результаты изучения предметной области «Русский язык и литература» 

должны отражать: 

Русский язык. Родной язык (русский) 

1) совершенствование видов речевой деятельности (чтения, говорения и письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие 

с окружающими людьми в ситуациях формального и неформального общения; 

2) понимание определяющей роли языка в развитии личности, ее интеллектуальных и 

значимых для будущей профессии способностей в процессе образования; 

3) использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного 

языков; 

4) расширение и систематизацию научных и практических знаний о языке; освоение 

базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

5) формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 

анализа словосочетания и предложения, анализа текста; 

6) обогащение и расширение словарного запаса, используемых в речи грамматических 

средств для свободного и адекватного выражения мыслей и чувств в ситуациях общения; 

7) овладение основными стилистическими ресурсами и нормами литературного языка 

(орфоэпическими, лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), 

речевого этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании 

устных и письменных высказываний; стремление к речевому развитию. 

Литература. Родная литература (русская) 

1) осознание значимости чтения и изучения литературы для своего дальнейшего 

личностного развития; формирование потребности в чтении как средстве познания мира и 

себя, установления гармоничных отношений между людьми, природой и обществом; 

2) понимание литературы как одной из национально-культурных ценностей народа, 

как способа познания и понимания мира; 

3) осознание коммуникативно-эстетических возможностей родного языка на основе 

изучения литературных произведений российской культуры, культуры своего народа, 

мировой культуры; 

4) воспитание читателя, способного аргументировать свое мнение, создавать 

развернутые высказывания, участвовать в обсуждении прочитанного, планировать свое 

досуговое чтение с учетом рекомендаций заинтересованных в его личностном развитии лиц 

(педагогов, психологов, логопедов, дефектологов, библиотекарей и др.); 

5) овладение анализом текста на основе понимания принципиальных отличий 

литературного художественного текста от научного, делового, публицистического; 

формирование умений воспринимать и анализировать прочитанное, на основе 

эмоционального восприятия и интеллектуального осмысления. 

Иностранный язык(английский) 

1) формирование дружелюбного и толерантного отношения к ценностям иных культур, 

оптимизма и выраженной личностной позиции в восприятии мира на основе знакомства с  

зарубежной литературой; 

2) формирование и систематизация знаний о языке, расширение лингвистического 

кругозора и лексического запаса, овладение общей речевой культурой; 

3) создание основы для формирования интереса к совершенствованию владения 

изучаемым иностранным языком. 

 

Общественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Общественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование мировоззренческой, ценностно-смысловой сферы обучающихся с ЗПР, 



16  

личностных основ российской гражданской идентичности, социальной 

ответственности, правового самосознания, поликультурности, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

- понимание основ жизни общества, роли окружающей среды фактора формирования 

личности, ее социализации; 

- овладение основами экологического мышления, обеспечивающими понимание 

взаимосвязи между природными, социальными, экономическими и политическими 

явлениями, их влияния на жизнь человека и окружающей его среды; 

- приобретение знаний и опыта их применения для адекватной ориентации в 

окружающем мире, выработки способов социализации, формирования 

собственной позиции в общественной жизни. 

Предметные результаты изучения предметной области «Общественно-научные 

предметы» должны отражать: 

История России. Всеобщая история: 

1) формирование основ гражданской, этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личности обучающегося с ЗПР, осмысление им опыта российской 

истории, усвоение базовых ценностей российского общества: идей мира и взаимопонимания 

между народами; 

2) овладение базовыми историческими знаниями, представлениями о закономерностях 

развития человеческого общества с древности до наших дней; приобретение опыта историко- 

культурного подхода к оценке социальных явлений; 

3) формирование значимых культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности и познания 

современного общества; 

4) развитие умений анализировать и оценивать информацию о событиях и явлениях 

прошлого и настоящего, определять свое отношение к ней; 

5) воспитание уважения к историческому наследию народов России и других 

стран. 

Обществознание: 
1) формирование у обучающихся с ЗПР личностных представлений об основах патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

2) понимание основных принципов жизни общества; 

3) приобретение знаний и опыта их применения для определения собственной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; 

4) формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, 

установленными законодательством Российской Федерации, понимания необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать 

основные социальные роли в пределах своей дееспособности; 

5) развитие способностей обучающихся с ЗПР делать выводы и давать оценки 

социальным событиям и процессам; 

6) развитие социального кругозора и формирование интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

География: 

1) формирование основных географических представлений, их необходимости для 

решения современных практических задач человечества, в том числе задачи охраны 

окружающей среды и рационального природопользования; 

2) формирование представлений и основополагающих знаний о целостности и 

неоднородности Земли как планеты, основных этапах ее географического освоения, 

особенностях природы, жизни, культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах в разных странах; 

3) овладение элементарными практическими умениями использования приборов и 
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инструментов для определения количественных и качественных характеристик компонентов 

географической среды; 

4) овладение основами картографической грамотности и использования географической 

карты; 

5) овладение основными навыками нахождения и использования географической 

информации; 

6) формирование умений и навыков использования географических знаний в 

повседневной жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, соблюдения мер 

безопасности в случае природных стихийных бедствий и техногенных катастроф; 

7) формирование представлений об особенностях деятельности людей, ведущей к 

возникновению, развитию и решению экологических проблем на различных территориях, 

умений и навыков безопасного и природосообразного поведения в окружающей среде. 

 
Математика и информатика 

Изучение предметной области «Математика и информатика» должно обеспечить: 

- осознание значения математики и информатики в повседневной жизни человека; 

- понимание значения информационных сведений в современном мире; 

- формирование представлений о математике как части общечеловеческой культуры. 

В результате изучения предметной области «Математика и информатика» обучающиеся с 

ЗПР развивают логическое мышление, получают представление о математических моделях; 

учатся применять математические знания при решении различных задач и оценивать 

полученные результаты; овладевают умениями решения учебных задач; развивают 

математическую интуицию; получают представление об основных информационных 

процессах. 

Предметные результаты изучения предметной области «Математика и информатика» 

должны отражать: 

Математика. Алгебра. Геометрия. Информатика: 

1) формирование представлений о математике как о методе познания действительности; 

2) развитие умений работать с учебным математическим текстом (анализировать, 

анализировать необходимую информацию), выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить доказательства математических 

утверждений; 

3) развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками устных, письменных, инструментальных вычислений на уровне  

необходимом для успешного прохождения итоговой аттестации; 

4) овладение символьным языком алгебры, приемами выполнения тождественных 

преобразований выражений, решения уравнений, систем уравнений, неравенств и систем 

неравенств; умениями интерпретировать полученный результат; 

5) овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления для решения математических задач; 

6) овладение геометрическими понятиями; развитие умения использовать их для 

описания предметов окружающего мира; развитие пространственных представлений, 

изобразительных умений, навыков геометрических построений; 

7) формирование знаний о плоских фигурах и их свойствах, представлений о 

простейших пространственных телах; развитие умений решения геометрических задач; 

8) овладение простейшими способами представления и анализа статистических данных; 

развитие умений извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы числовых данных с помощью подходящих 

статистических характеристик; 

9) развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из смежных дисциплин с использованием при 

необходимости справочных материалов, компьютера; 

10) формирование представления о компьютере как универсальном устройстве обработки 
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информации; развитие основных навыков и умений использования компьютерных 

устройств; 

11) формирование представления об основных изучаемых понятиях: информация, 

алгоритм, модель – и их свойствах; 

12) развитие алгоритмического мышления, необходимого для профессиональной 

деятельности в современном обществе; развитие умений составить и записать алгоритм для 

конкретного исполнителя под руководством педагога; 

13) формирование умений формализации и структурирования информации, умения 

выбирать способ представления данных в соответствии с поставленной задачей — таблицы, 

схемы, графики, диаграммы, с использованием соответствующих программных средств 

обработки данных под руководством педагога; 

14) формирование навыков и умений безопасного поведения при работе с 

компьютерными программами и в Интернете, умения соблюдать нормы информационной 

этики и права. 

 
Основы духовно-нравственной культуры народов России 

Изучение предметной области «Основы духовно-нравственной культуры народов России» 

должно обеспечить: 

- воспитание способности к духовному развитию, уважительного отношения к 

религиозным чувствам, взглядам людей или их отсутствию; 

- знание основных норм морали, нравственных, духовных идеалов, хранимых в 

культурных традициях народов России, готовность на их основе к регуляции своих 

поступков, поведения; 

- формирование представлений об основах светской этики, культуры традиционных 

религий, их роли в развитии культуры и истории России и человечества, в 

становлении гражданского общества и российской государственности; 

- осознание значения нравственности, веры и религии в жизни человека, семьи и 

общества. 

 

Естественно-научные предметы 

Изучение предметной области «Естественно-научные предметы» должно обеспечить: 

- формирование целостной научной картины мира; 

- понимание возрастающей роли естественных наук и научных исследований в 

современном мире, постоянного процесса эволюции научного знания; 

- овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, проводить 

эксперименты, оценивать полученные результаты под руководством педагога; 

- овладение умением сопоставлять знания с объективными реалиями жизни; 

- воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде; 

- формирование умений безопасного использования лабораторного оборудования, 

проведения точных измерений и адекватной оценки полученных 

результатов, аргументирование своих действий. 

Предметные результаты изучения предметной области «Естественно- научные 

предметы» должны отражать: 

Физика: 

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; 

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных идей 

механики, атомно- молекулярного учения о строении вещества, элементов электродинамики 

и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и символическим языком физики; 

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения физических 

явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, прямых и 



19  

косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых измерительных приборов 

под руководством педагога; 

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и механизмов, 

средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных технологических 

процессов, влияния их на окружающую среду; 

5) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных и 

искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека; 

6) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний по физике с целью сбережения здоровья; 

7) формирование представлений о нерациональном использовании природных ресурсов 

и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства машин и 

механизмов. 

Биология: 

1) формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее 

развития, сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека; 

2) формирование первоначальных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об экосистемной 

организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о наследственности и 

изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии; 

3) приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека под 

руководством педагога; 

4) формирование основ экологической грамотности: понимания последствий 

деятельности человека в природе, влияние факторов риска на здоровье человека; подбирать 

адекватные действия и поступки по отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по сохранению биоразнообразия растений 

и животных; 

5) формирование представлений о значении биологических наук в 

рациональном природопользовании и защите здоровья людей; 

6) освоение приемов оказания первой помощи, рациональной организации труда и 

отдыха, выращивания и размножения культурных растений и домашних животных, ухода за 

ними. 

Химия: 

1) формирование первоначальных представлений о веществах, их превращениях и 

практическом применении; овладение понятийным аппаратом и символическим языком 

химии; 

2) осознание объективной значимости основ химической науки как области 

современного естествознания, химических превращений неорганических и органических 

веществ как основы многих явлений живой и неживой природы; 

3) овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; навыками экологически 

безопасного поведения в целях сохранения здоровья и окружающей среды; 

4) формирование умений устанавливать связи между реально 

наблюдаемыми химическими явлениями и процессами, происходящими в 

микромире; 

5) приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов под руководством педагога; 

6) формирование представлений о значении химической науки в решении современных 

экологических проблем, в том числе в предотвращении техногенных и экологических 
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катастроф. 

Искусство 

Изучение предметной области «Искусство» должно обеспечить: 

- осознание значения искусства и творчества в жизни и развитии личности; 

- развитие эстетического вкуса обучающихся с ЗПР, способности воспринимать 

эстетику природных объектов, сопереживать им и выражать свое отношение к этим 

явлениям; 

- развитие индивидуальных творческих способностей, обучающихся с ЗПР, 

формирование интереса к творческой деятельности; 

- формирование интереса и уважительного отношения к культурному наследию и 

ценностям народов России, сокровищам мировой цивилизации, их сохранению и 

приумножению. 

Предметные результаты изучения предметной области «Искусство» должны 

отражать: 

Изобразительное искусство: 

1) формирование основ художественной культуры обучающихся с ЗПР как одного из 

способов познания жизни и средства организации общения, развития наблюдательности, 

способности к сопереживанию, зрительной памяти, ассоциативного мышления, 

художественного вкуса и воображения; 

2) развитие визуально-пространственного мышления; 

3) развитие самовыражения и ориентации в художественном и нравственном 

пространстве культуры; 

4) освоение художественной культуры, ее видов, жанров и стилей: фольклорное 

художественное творчество, классические произведения отечественного и зарубежного 

искусства, искусство современности; 

5) воспитание уважения к истории культуры своего Отечества, выраженной в 

архитектуре, изобразительном искусстве, в национальных образах предметно-материальной 

и пространственной среды; 

6) приобретение опыта создания художественного произведений в разных видах и 

жанрах искусств: изобразительных (живопись, графика, скульптура), декоративно- 

прикладных, в архитектуре и дизайне; приобретение опыта работы в синтетических 

искусствах (театр и кино); 

7) приобретение опыта работы различными художественными материалами и в разных 

техниках, в различных видах визуально- пространственных искусств, в специфических 

формах художественной деятельности, в том числе базирующихся на ИКТ (цифровая 

фотография, видеозапись, компьютерная графика, мультипликация и анимация); 

8) развитие потребности в общении с произведениями изобразительного искусства, 

освоение практических умений и навыков восприятия произведений искусства; 

формирование положительного отношения к традициям художественной культуры. 

Музыка: 

1) формирование основ музыкальной культуры обучающихся с ЗПР как части их общей 

культуры; потребности в общении с музыкой для дальнейшего нравственного развития, 

социализации, организации содержательного культурного досуга на основе осознания роли 

музыки в жизни отдельного человека и общества; 

2) развитие общих музыкальных способностей обучающихся с ЗПР, образного 

мышления, воображения, эмоционально-ценностного отношения к явлениям жизни и 

искусства на основе восприятия музыкальных образов; 

3) формирование мотивационной направленности на слушание музыки, пение, 

музицирование, драматизация музыкальных произведений, музыкально-ритмических 

движений; 

4) воспитание эстетического отношения к миру музыки, осознанного восприятия 

музыкальной информации; 
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5) расширение музыкального и общего культурного кругозора; воспитание музыкального 

вкуса, интереса к музыке, классической и современной музыке. 

 

Технология 

Изучение предметной области «Технология» должно обеспечить: формирование у 

обучающихся с ЗПР навыков решения прикладных учебных задач с использованием знаний, 

полученных при изучении других учебных предметов, сформированных универсальных 

учебных действий; 

- совершенствование умений выполнения проектной деятельности под руководством 

педагога; 

- формирование представлений об использовании достижений научно- технического 

прогресса; 

- формирование способности демонстрировать экологическое мышление в разных 

формах деятельности. 

Предметные результаты изучения предметной области «Технология» должны отражать: 

1) осознание роли техники и технологий для прогрессивного развития общества; 

формирование представления о техносфере, сущности технологической культуры и 

культуры труда; знакомство с социальными, экологическими последствиями развития 

технологий промышленного и сельскохозяйственного производства, энергетики и 

транспорта; 

2) овладение методами проектной деятельности, моделирования, конструирования и 

эстетического оформления под руководством педагога изделий, обеспечения сохранности 

продуктов труда; 

3) ознакомление со средствами и формами графического отображения объектов или 

процессов, правилами выполнения графической документации; 

4) формирование умений устанавливать взаимосвязь знаний по разным учебным 

предметам для решения прикладных учебных задач с использованием специальных 

технологических средств и/или под руководством педагога; 

5) формирование представлений о мире профессий, связанных с изучаемыми 

технологиями, их востребованности на рынке труда. 

 

Физическая культура и основы безопасности жизнедеятельности 

Изучение предметной области «Физическая культура и основы безопасности 

жизнедеятельности» должно обеспечить: 

- физическое, эмоциональное, интеллектуальное и социальное развитие личности 

обучающихся с задержкой психического развития; 

- формирование и развитие установок здорового и безопасного образа жизни; 

- понимание значимости безопасности жизнедеятельности; 

- овладение основами современной культуры безопасности жизнедеятельности, 

понимание ценности экологического качества окружающей среды; 

- осознание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения; 

- развитие двигательной активности обучающихся с ЗПР, достижение положительной 

динамики в развитии основных физических качеств и показателях физической 

подготовленности, формирование потребности в участии в оздоровительных мероприятиях; 

- установление связей между жизненным опытом обучающихся с ЗПР и знаниями из 

разных предметных областей. 

Предметные результаты изучения предметной области «Физическая культура и 

основы безопасности жизнедеятельности» должны отражать: 

Физическая культура: 

1) осознание значения здорового образа жизни, физической культуры в формировании 

личностных качеств, в укреплении и сохранении индивидуального здоровья; 
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2) овладение знаниями о физическом совершенствовании человека, освоение умений 

отбирать физические упражнения и регулировать физические нагрузки под руководством 

педагога для занятий с учетом индивидуальных возможностей и особенностей организма; 

3) приобретение опыта организации занятий физической культурой с соблюдением 

правил техники безопасности и профилактики травматизма; освоение умения оказывать 

первую доврачебную помощь при легких травмах; обогащение опыта совместной 

деятельности в организации и проведении занятий физической культурой, активного отдыха 

и досуга под руководством педагога; 

4) формирование умений выполнять комплексы общеразвивающих, оздоровительных и 

корригирующих упражнений, учитывающих индивидуальные способности и особенности, 

состояние здоровья и режим учебной деятельности; овладение основами технических 

действий, приемами и физическими упражнениями из базовых видов спорта, умением 

использовать их в разнообразных формах игровой и соревновательной деятельности; 

расширение двигательного опыта за счет упражнений, ориентированных на развитие 

основных физических качеств, повышение функциональных возможностей основных систем 

организма. 

Основы безопасности жизнедеятельности: 

1) формирование современной культуры безопасности жизнедеятельности, безопасного 

поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального 

характера; 

2) формирование убеждения в необходимости безопасного и здорового образа жизни; 

3) понимание роли государства и действующего законодательства в обеспечении 

национальной безопасности и защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций 

природного, техногенного и социального характера, в том числе от экстремизма и 

терроризма; 

4) понимание необходимости подготовки граждан к защите Отечества; 

5) формирование установки на здоровый образ жизни, исключающий употребление 

алкоголя, наркотиков, курение и нанесение иного вреда здоровью; 

6) формирование антиэкстремистской и антитеррористической личностной позиции; 

7) понимание необходимости сохранения природы и окружающей среды для 

полноценной жизни человека; 

8) знание основных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера, включая экстремизм и терроризм, и их последствий для личности, 

общества и государства; 

9) знание и умение применять меры безопасности и правила поведения в условиях 

опасных и чрезвычайных ситуаций; 

10) умение оказать первую помощь пострадавшим; 

11) умение предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

проявления на основе информации, получаемой из различных источников, готовность 

проявлять предосторожность в ситуациях неопределенности; 

12) умение принимать адекватные решения в конкретной опасной ситуации с учетом 

реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей. 

 
Планируемые результаты формирования навыков социальных (жизненных) 

компетенций на уровне основного общего образования 

Значимым результатом освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования, в том числе программы коррекционной работы, 

является сформированность социальных (жизненных) компетенций, необходимых для 

решения практико-ориентированных задач и обеспечивающих становление социальных 

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

3) Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о 

насущно необходимом жизнеобеспечении, проявляющееся в умении: 

 различать учебные ситуации, в которых они могут действовать самостоятельно, и 

ситуации, где следует воспользоваться справочной информацией или другими 

вспомогательными средствами; 
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 принимать решение в жизненной ситуации на основе переноса полученных в ходе 

обучения знаний в данную ситуацию, восполнять дефицит информации; 

 находить, отбирать и использовать нужную информацию в соответствии с контекстом 

жизненной ситуации; 

 связаться удобным способом и запросить помощь, корректно и точно сформулировав 

возникшую проблему; 

 оценивать собственные возможности, склонности и интересы для самореализации. 

4) Овладение социально-бытовыми умениями, используемыми в повседневной 

жизни, проявляющееся: 

 в готовности брать на себя инициативу в повседневных бытовых делах и брать на себя 

ответственность за результат своей работы; 

 в умении адекватно оценивать свои возможности относительно выполняемой 

деятельности; 

 в принятии на себя обязанностей при участии в повседневной жизни класса; 

 в умении ориентироваться в требованиях и правилах проведения промежуточной и 

итоговой аттестации; 

 в применении в повседневной жизни правил личной безопасности. 

5) Овладение навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального 

взаимодействия, проявляющееся: 

 в обогащении опыта коммуникации подростка, в расширении коммуникативного 

репертуара и в гибкости общения в соответствии с контекстом социально- 

коммуникативной ситуации; 

 в умении использовать коммуникацию как средство достижения цели; 

 в умении критически оценивать полученную от собеседника информацию; 

 в освоении культурных форм выражения своих чувств, мыслей, потребностей; 

 в умении передать свои впечатления, соображения, умозаключения так, чтобы быть 

понятым другим человеком. 

6) Развитие способности к осмыслению и дифференциации картины мира, ее 

пространственно-временной организации, проявляющейся: 

 в умении использовать полученные знания и опыт для безопасного взаимодействия с 

окружающей средой; 

 в адекватности поведения подростка с точки зрения опасности или безопасности для себя 

или для окружающих; 

 в углублении представлений о целостной и подробной картине мира, упорядоченной в 

пространстве и времени, адекватной возрасту подростка; 

 в осознании взаимосвязи общественного порядка и уклада собственной жизни в семье и в 

школе, в умении придерживаться этого порядка; 

 в развитии активной личностной позиции во взаимодействии с миром, понимании 

собственной результативности и умении адекватно оценить свои достижения; 

 в умении принимать и включать в свой личный опыт жизненный опыт других людей, 

исключая асоциальные проявления; 

 в овладении основами финансовой грамотности. 

7) Развитие способности к осмыслению социального окружения, своего места в 

нем, принятие соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей, 

проявляющаяся: 

 в умении регулировать свое поведение и эмоциональные реакции в разных социальных 

ситуациях с людьми разного статуса; 

 в освоении необходимых социальных ритуалов в ситуациях необходимости корректно 

привлечь к себе внимание, отстраниться от нежелательного контакта, выразить свои 

чувства, отказ, недовольство, сочувствие, намерение, опасение и др.; 

 в соблюдении адекватной социальной дистанции в разных коммуникативных ситуациях; 

 в умении корректно устанавливать и ограничивать контакт в зависимости от социальной 

ситуации; 
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 в умении распознавать и противостоять психологической манипуляции, социально 

неблагоприятному воздействию. 

 

1.3. Система оценки достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования 

 

Основными направлениями и целями оценочной деятельности в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО обучающихся с ЗПР являются оценка образовательных 

достижений обучающихся и оценка результатов деятельности образовательных организаций 

и педагогических кадров. Полученные данные используются для оценки состояния и 

тенденций развития системы образования. 

Система оценки достижения обучающимися с ЗПР планируемых 

результатов освоения АОП ООО предполагает комплексный подход к оценке результатов 

образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трех групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Особенности оценки предметных результатов освоения АОП обучающимися с 

задержкой психического развития 

Оценка достижений предметных и метапредметных результатов освоения 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего образования 

включает в себя две составляющие: 

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их 

индивидуальных образовательных достижений в соответствии с метапредметными и 

предметными результатами освоения адаптированной основной общеобразовательной 

программы соответствующего года обучения по программам основного общего 

образования / тематических модулей; 

 результаты государственной итоговой аттестации выпускников, характеризующие 

уровень освоения предметных результатов адаптированной основной 

общеобразовательной программы основного общего образования. 

Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной базой 

выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых результатах 

освоения обучающимися адаптированной основной общеобразовательной программы 

образовательной организации. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится в формах, определенных в 

порядке, установленном образовательной организацией. 

Система оценки результатов освоения образовательной программы строится с учетом 

особых образовательных потребностей школьников с ЗПР и ориентирована на мониторинг 

индивидуальных достижений ребенка в освоении академических знаний и формировании 

жизненной компетенции. В случаях, когда реализации программы осуществляется через 

индивидуальный учебный план, составленный с учетом дефицита образовательных 

достижений конкретного обучающегося, определятся планируемый результат и 

предусматривается индивидуализация оценки достижений при текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации. 

Специальные условия проведения текущего контроля освоения АОП 

обучающимися с задержкой психического развития, промежуточной и итоговой 

аттестации 

Специальные условия проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся с ЗПР могут включать: 

  особую форму организации текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации (в малой группе, индивидуальную) с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных особенностей обучающихся с ЗПР; 

  присутствие мотивационного этапа, способствующего психологическому настрою 

на работу; 

  организующую помощь педагога в рационализации распределения времени, 

отводимого на выполнение работы; 
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  предоставление возможности использования справочной информации, разного 

рода визуальной поддержки (опорные схемы, алгоритмы учебных действий, 

смысловые опоры в виде ключевых слов, плана, образца) при самостоятельном 

применении; 

  гибкость подхода к выбору формы и вида диагностического инструментария и 

контрольно-измерительных материалов с учетом особых образовательных 

потребностей и индивидуальных возможностей обучающегося с ЗПР; 

  большую вариативность оценочных процедур, методов оценки и состава 

инструментария оценивания, позволяющую определить образовательный результат 

каждого обучающегося; 

  адаптацию инструкции с учетом особых образовательных потребностей и 

индивидуальных трудностей обучающихся с ЗПР (в частности, упрощение 

формулировок по грамматическому и семантическому оформлению, особое 

построение инструкции, отражающей этапность выполнения задания); 

  отслеживание действий обучающегося для оценки понимания им инструкции и, 

при необходимости, ее уточнение; 

 увеличение времени на выполнение заданий; 

  возможность организации короткого перерыва при нарастании в поведении 

подростка проявлений утомления, истощения; 

  исключение ситуаций, приводящих к эмоциональному травмированию 

обучающегося (в частности, негативных реакций со стороны педагога). 

Соблюдение вышеперечисленных условий проведения аттестации позволяет 

исключить негативное влияние сторонних факторов на продуктивность выполнения 

обучающимся с ЗПР тестовых заданий и выявить объективный уровень усвоения учебного  

материала. 

 
Освоение образовательной программы основного общего образования завершается 

обязательной государственной итоговой аттестацией (далее – ГИА 9). ГИА 9 проводится 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, обучающихся детей- 

инвалидов и инвалидов, освоивших образовательные программы основного общего 

образования, в форме письменных и устных экзаменов с использованием текстов, тем, 

заданий, билетов (далее - государственный выпускной экзамен, ГВЭ). Порядок проведения 

ГИА 9 в форме ГВЭ, количество и перечень экзаменов, а также содержание контрольно- 

измерительных материалов устанавливает Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (далее - Рособрнадзор). Рособрнадзором ежегодно разрабатываются и 

публикуются разъяснения (Методические рекомендации) по вопросам экзаменационных 

материалов по всем учебным предметам для ГВЭ (письменная форма и письменная форма). 

В Методических рекомендациях комментируются подходы к отбору содержания 

экзаменационных материалов, описываются экзаменационные модели и типы заданий, 

формулируются требования по организации и проведению экзамена, даются рекомендации 

по оцениванию экзаменационных работ участников экзамена, приводятся образцы заданий. 

На момент составления АОП ООО были установлены следующие особенности ГВЭ 

по русскому языку для детей с ЗПР: изложение (сжатое или подробное) с творческим 

заданием или сочинение по выбору выпускника. Экзаменационный материал имеет ряд 

особенностей: допускается написание не только сжатого, но и подробного изложения (по 

выбору выпускника); требования к минимальному объему развернутых ответов сокращены; 

тексты сюжетны и адаптированы с учетом категории экзаменуемых; формулировки заданий 

упрощены; предусмотрены особые критерии оценивания и инструкции к заданиям, 

отражающие специфику участников с ЗПР. 

На момент составления АОП ООО действует следующая специфика 

экзаменационного материала ГВЭ-9 по математике (письменная форма): каждый вариант 

экзаменационной работы содержит 10 заданий с кратким ответом, в которых необходимо 

записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби. Задания 1–10 с кратким 

ответом группируются исходя из тематической принадлежности заданий: алгебра, 

геометрия, реальная математика. В экзаменационной работе ГВЭ-9 контролируются 
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элементы содержания из следующих разделов (тем) курса математики: Математика. 5–6 

классы; Алгебра. 7–9 классы; Геометрия. 7–9 классы; Вероятность и статистика. 7–9 классы. 

В экзаменационной работе представлены задания базового уровня сложности. Эти задания 

направлены на проверку освоения базовых умений и практических навыков применения 

математических знаний в повседневных ситуациях. 

 
Оценка достижения обучающимися с задержкой психического развития 

планируемых результатов освоения программы коррекционной работы 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы, составляющей неотъемлемую часть АОП ООО, осуществляется в полном 

соответствии с требованиями ФГОС ООО. 

При определении подходов к осуществлению оценки результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы целесообразно опираться на 

следующие принципы: 

1) дифференциации оценки достижений с учетом типологических и индивидуальных 

особенностей развития и особых образовательных потребностей обучающихся с ЗПР; 

2) динамичности оценки достижений, предполагающей изучение изменений 

психического и социального развития, индивидуальных способностей и возможностей 

обучающихся с ЗПР; 

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

содержания АОП ООО, что сможет обеспечить объективность оценки. 

Эти принципы, отражая основные закономерности целостного процесса образования 

обучающихся с ЗПР, самым тесным образом взаимосвязаны и касаются одновременно 

разных сторон процесса осуществления оценки результатов освоения программы 

коррекционной работы. 

Основным объектом оценки достижений планируемых результатов освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы, выступает наличие положительной 

динамики обучающихся в интегративных показателях, отражающих успешность достижения 

образовательных достижений и преодоления отклонений развития. 

Оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы может осуществляться с помощью мониторинговых процедур. Мониторинг, обладая 

такими характеристиками, как непрерывность, диагностичность, научность, 

информативность, наличие обратной связи, позволяет осуществить не только оценку 

достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы коррекционной 

работы, но и вносить (в случае необходимости) коррективы в ее содержание и организацию. 

В целях оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы целесообразно использовать все три формы мониторинга: стартовую, текущую и 

финишную диагностику. 

Стартовая диагностика позволяет наряду с выявлением индивидуальных особых 

образовательных потребностей и возможностей обучающихся, выявить исходный уровень 

развития интегративных показателей, свидетельствующий о степени влияния нарушений 

развития на учебно-познавательную деятельность и повседневную жизнь. 

Текущая диагностика используется для осуществления мониторинга в течение всего 

времени обучения обучающегося на уровне основного общего образования. При 

использовании данной формы мониторинга можно использовать экспресс-диагностику 

интегративных показателей, состояние которых позволяет судить об успешности (наличие 

положительной динамики) или неуспешности (отсутствие даже незначительной 

положительной динамики) обучающихся с ЗПР в освоении планируемых результатов 

овладения программой коррекционной работы. Данные экспресс-диагностики выступают в 

качестве ориентировочной основы для определения дальнейшей стратегии: продолжения 

реализации разработанной программы коррекционной работы или внесения в нее 

определенных корректив. 
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Целью финишной диагностики, приводящейся на заключительном этапе (окончание 

обучения на уровне основного общего образования), выступает оценка достижений 

обучающегося с ЗПР в соответствии с планируемыми результатами освоения обучающимися 

программы коррекционной работы. 

Организационно-содержательные характеристики стартовой, текущей и финишной 

диагностики разрабатываются с учетом типологических и индивидуальных особенностей 

обучающихся, их индивидуальных особых образовательных потребностей. 

Для оценки результатов освоения обучающимися с ЗПР программы коррекционной 

работы используется метод экспертной оценки, который представляет собой процедуру 

оценки результатов на основе мнений группы специалистов (школьной ППк). Данная группа 

экспертов объединяет всех участников образовательного процесса - тех, кто обучает, 

воспитывает и тесно контактирует с обучающимся. Задачей такой экспертной группы 

является выработка общей оценки достижений, обучающегося в сфере социальной 

(жизненной) компетенции, которая обязательно включает мнение семьи, близких ребенка.  

Основой оценки продвижения ребенка в социальной (жизненной) компетенции служит 

анализ изменений его поведения в повседневной жизни - в школе и дома. Для полноты 

оценки достижений планируемых результатов освоения обучающимися программы 

коррекционной работы, следует учитывать мнение родителей (законных представителей), 

поскольку наличие положительной динамики обучающихся по интегративным показателям, 

свидетельствующей об ослаблении (отсутствии ослабления) степени влияния нарушений 

развития на жизнедеятельность обучающихся, проявляется не только в учебно- 

познавательной деятельности, но и повседневной жизни. 

В случаях стойкого отсутствия положительной динамики в результатах освоения 

программы коррекционной работы обучающегося в случае согласия родителей (законных 

представителей) необходимо направить на расширенное психолого-медико-педагогическое 

обследование для получения необходимой информации, позволяющей внести коррективы в 

организацию и содержание программы коррекционной работы. Результаты освоения 

обучающимися с ЗПР программы коррекционной работы не выносятся на итоговую оценку. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Программа развития универсальных учебных действий, включающая 

формирование компетенций обучающихся в области использования информационно- 

коммуникационных технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности 

«Программа развития универсальных учебных действий, включающая формирование 

компетенций обучающихся в области использования информационно-коммуникационных 

технологий, учебно-исследовательской и проектной деятельности» и «Программа 

воспитания обучающихся с ЗПР» соответствуют ФГОС ООО и реализуются по программам 

Основной образовательной программы основного общего образования МБОУ «Гимназия 

№6» г.Алатырь ЧР 

2.2. Программы отдельных учебных предметов, курсов в том числе интегрированных 

Достижение планируемых результатов освоения АОП ООО обеспечивают рабочие 

программы отдельных учебных предметов. 

Рабочие программы учебных предметов АОП ООО ориентированы на особенности 

психофизического развития учащихся с ЗПР, содержат требования к организации учебных 

занятий по предмету в соответствии с принципами коррекционной педагогики и учитывают: 

- требования ФГОС (ориентация на результат и реализация деятельностного подхода); 

- специфические особенности обучения детей с ограниченными возможностями здоровья, 

которые заложены в АОП ООО. 

В соответствии со статьей 28 п.3. Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

разработка и утверждение образовательных программ, структурным элементом которых 

являются рабочие программы учебных курсов, предметов (модулей), относятся к 

компетенции образовательного учреждения. 

Рабочие программы АОП ООО могут при необходимости корректироваться и 

изменяться в соответствии особенностями обучающихся класса и уровнем их 

образовательной подготовки. Для этого определен следующий алгоритм деятельности 

учителя по составлению рабочей программы в соответствии с особыми образовательными 

потребностями ребенка с задержкой психического развития: 

1. Осуществление педагогической диагностики, на основе которой составляется 

рабочая программа. Изучаются не только достижения предметных результатов, но и 

состояние метапредметных и личностных УУД, особенности психофизического статуса и 

эмоционально-волевой сферы ребенка (темп, работоспособность, способы преодоления 

истощения, мотивация, адекватность эмоционального реагирования). В пояснительной 

записке к  рабочей программе  обозначаются особые  образовательные потребности детей, 

обучающихся в данном классе (в организации учебного процесса с учетом специфики 

усвоения знаний, умений и навыков ребенком с ЗПР, в обеспечении непрерывного контроля 

над становлением учебно-познавательной  деятельности ребенка,  постоянном 

стимулировании познавательной активности, постоянной помощи в осмыслении и 

расширении контекста усваиваемых знаний и др.). 

2. Определение цели и задач помощи ребенку с ЗПР в освоении того или иного 

учебного предмета (это не обязательно должны быть все предметы). Для многих учащихся 

учебные программы по основам духовно-нравственной культуры народов России, 

физической культуре, ОБЖ, музыке, ИЗО и предметов части учебного плана, формируемой 

участниками образовательных отношений, не нуждаются в адаптации. 

3. Анализ образовательной программы по предмету (предметной области) с целью 

выделения наиболее важных, существенных дидактических единиц, универсальных учебных 

действий, обязательных для освоения ребенком с ЗПР. 

Составление тематического планирования по предмету с выделением в каждой теме 

дидактических единиц, универсальных учебных действий, предполагаемых к обязательному 

усвоению, что предполагает сопоставление материала той или иной темы с программами для 

детей с задержкой психического развития. 

4. Определение цели и задач урока в соответствии с предполагаемым уровнем 

освоения данной темы детьми с обычным развитием и ребенком с ЗПР. 

5. Определение характерных для учебного курса форм организации деятельности 

учащихся с учетом организации взаимодействия детей: групповая, парная, индивидуальная; 
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проектная, игровая деятельность; самостоятельная, совместная деятельность; экскурсия, 

практикум, лабораторная работа и т.д. 

 
Основные аспекты построения и реализации рабочих программ по предметам 

в условиях обучения детей с задержкой психического развития 

1. Реализация коррекционной направленности обучения: 

 выделение существенных признаков изучаемых явлений (умение 

анализировать, выделять главное в материале); 

 опора на объективные внутренние связи, содержание изучаемого материала (в рамках 

предмета и нескольких предметов); 

 соблюдение в определение объёма изучаемого материала, принципов 

необходимости и достаточности; 

 введение в содержание учебных программ коррекционных разделов для 

активизации познавательной деятельности; 

 учет индивидуальных особенностей ребенка, т. е. обеспечение личностно- 

ориентированного обучения; 

 практико-ориентированная направленность учебного процесса; 

 связь предметного содержания с жизнью; 

 проектирование жизненных компетенций обучающегося; 

 включение всего класса в совместную деятельность по оказанию помощи друг другу; 

 привлечение дополнительных ресурсов (специальная индивидуальная помощь, 

обстановка, оборудование, другие вспомогательные средства). 

2. Увеличение времени, планируемого на повторение и пропедевтическую работу 

Учитель в рабочей программе распределяет часы по разделам и темам, ориентируясь 

на используемый УМК, с учётом особых образовательных потребностей детей с ЗПР. 

3. Проектирование наряду с основными образовательными задачами индивидуальных 

образовательных задач для детей с ЗПР 

В пояснительной записке определяются цель и задачи изучаемого предмета и 

описываются коррекционные возможности предмета. 

Обязательным разделом рабочей программы в части календарно-тематического 

планирования является планирование коррекционной работы по предмету, которая 

предусматривает: 

 восполнение пробелов в знаниях; 

 подготовку к усвоению и отработку наиболее сложных разделов программы; 

 развитие высших психических функций и речи обучающихся. 

4. Использование приёмов коррекционной педагогики на уроках: 

 наглядные опоры в обучении; алгоритмы, схемы, шаблоны; 

 поэтапное формирование умственных действий; 

 опережающее консультирование по трудным темам, т.е. пропедевтика; 

 безусловное принятие ребёнка, игнорирование некоторых негативных поступков; 

 обеспечение ребёнку успеха в доступных ему видах деятельности. 

В рабочей программе отмечаются требования к уровню подготовки учащихся по 

предмету в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом. 

Для детей с задержкой психического развития может быть разработана 

дифференцированная оценка результатов деятельности. Учебные достижения ребёнка с ЗПР 

сопоставляются с его предшествующими достижениями. 

Так как оценка результатов освоения обучающимися с ЗПР образовательной 

программы осуществляется в полном соответствии с требованиями ФГОС ООО, 

адаптированные рабочие программы для детей с ЗПР составлены на основе рабочих 

программ ООП ООО, но предусматривают определенные особенности адаптации учебного 

материала по предметам. 
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Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Русский язык» 

При обучении детей с задержкой психического развития русскому языку ставятся те 

же задачи, что и в массовой школе. В 5-9 классах изучение русского языка направлено на 

формирование у учащихся грамотного письма, развитие их речи и мышления, на 

разностороннее становление личности. 

В связи с особенностями речи, мышления, деятельности детей с ЗПР теоретические 

сведения о морфемном составе слова, о строении предложения сообщаются и усваиваются 

учащимися в процессе изучения орфографических и пунктуационных правил. При этом 

предусматривается формирование таких умственных умений, как сравнение, нахождение 

сходного и различного в сопоставляемых явлениях языка, вычленение из ряда языковых 

объектов искомого по определенному признаку, классификация, систематизация, обобщение 

материала. 

Учащимся необходимо помочь организовать практическую работу с понятиями и 

правилами, овладеть способами оперирования ими, умением опознавать определенные 

языковые явления, самостоятельно отбирать и конструировать материал, правильно (в 

соответствии с нормами литературного языка) использовать различные языковые средства в 

собственной речевой практике. Решение задач обучения русскому языку школьников с ЗПР 

возможно лишь при выраженной коррекционной направленности всей учебно- 

воспитательной работы. 

При составлении рабочей программы по русскому языку следует учесть, что 

школьника необходимо готовить к разным формам экзаменационной работы (с учетом 

методических рекомендаций Рособрнадзора и Федерального института педагогических 

измерений) и распределить подготовку на все годы обучения в основной школе. 

Обучающимся предоставляется возможность выбора одной из форм экзаменационной 

работы: сочинение или изложение с творческим заданием. 

Сжатое изложение традиционно считается наиболее трудным упражнением из 

применяющихся с целью развития речи школьников и вводится позже других. Это 

объясняется тем, что при написании сжатого изложения необходимо осуществить 

компрессию (сжатие) воспринятой информации, создав при этом такой текст, в котором был 

бы максимально выражен необходимый смысл при минимальной затрате речевых средств. 

Таким образом, сжатые изложения требуют специальной логической работы над текстом. 

При обучении сжатому изложению формируются следующие коммуникативно- 

речевые умения: умение вычленять главное в информации, умение сокращать текст разными 

способами, умение правильно, логично и лаконично излагать свои мысли, умение находить и 

уместно, точно использовать языковые средства обобщенной передачи содержания. 

Отбор существенной информации должен проводиться таким образом, чтобы 

основные мысли автора, логическая последовательность событий, характеры действующих 

лиц и обстановка были переданы в изложении без искажающих изменений. Школьник может 

использовать авторские ключевые слова и словосочетания. Сжатое изложение должно быть 

коротким по форме, но не бедным по содержанию. 

Порядок работы над сжатым изложением может быть таким: 

 ознакомительное (первичное) чтение текста, определение темы текста (о чем?); определение 

главной мысли текста, авторской позиции; 

 выяснение значения непонятных слов в тексте; 

 повторное (углубленное) чтение текста; 

 выделение главных смысловых частей по критерию новизны содержания; выделение 

ключевых (опорных) слов в смысловых частях как средство их озаглавливания; cоставление 

плана на основе заголовков частей текста; 

 переформулирование и обобщение содержания каждой части (исключение подробностей, 

использование обобщающих слов, объединение частей по смыслу); 

 составление плана сжатого изложения (о чем обязательно надо сказать?); 

 подготовка текста сжатого изложения каждой части; 
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 обеспечение логической связи между частями сжатого изложения; подготовка и 

редактирование текста сжатого изложения. 

Последовательность и приемы работы над сжатым и подробным изложением сходны. 

Различия состоят в методике работы над текстом, поскольку при подготовке сжатого 

изложения значимая роль отводится сокращению текста. Традиционно эта работа проводится 

в форме беседы, в ходе которой учащиеся решают, какая часть текста или предложения 

особенно важна для выражения главной мысли рассказа, какую часть можно выпустить, 

содержание какой части передать одним предложением и каким, т. е. определяют способ 

компрессии текста. 

В методической литературе подчеркивается, что при работе над сжатым изложением 

большое значение имеет и устный пересказ на основе плана, так как в процессе пересказа 

происходит окончательный отбор мыслей, которые нужно сохранить при сокращении, и 

конструирование предложений, выражающих эти мысли. 

Главная дидактическая задача сжатого изложения − научить кратко, в обобщенной 

форме передавать воспринятую информацию. 

Традиционно рекомендуется идти от сжатого пересказа небольшого по объему и 

несложного по содержанию художественного повествовательного текста к самостоятельному 

составлению конспектов, тезисов учебной (научной) статьи. 

Важно до начала систематической работы над сжатым изложением на специальных 

подготовительных упражнениях учить школьников способам и приемам компрессии текста. 

Существуют языковые и содержательные способы информационной компрессии. К 

языковым относятся: лексическая компрессия (например, употребление термина без его 

определения) и синтаксическая компрессия (использование неполных предложений, 

бессоюзных конструкций, объединение нескольких простых предложений в одно сложное). 

Школьникам можно порекомендовать следующие языковые приемы сжатого 

изложения: 

1) сокращение отдельных членов предложения, некоторых однородных членов 

предложения; 

2) образование сложного предложения путем слияния двух смежных предложений, 

повествующих об одном и том же предмете речи; 

3) сокращение сложного предложения за счет менее существенной части; 

4) разбивка сложного предложения на сокращенные простые; 

5) перевод прямой речи в косвенную; 

6) пропуск предложений, содержащих второстепенные факты; 

7) пропуск предложений с пространственными описаниями и рассуждениями. 

Обучающиеся знакомятся со следующими содержательными способами сжатия 

текста: 

1) исключение подробностей, деталей; 

2) обобщение конкретных, единичных явлений; 

3) упрощение текста. 

При исключении необходимо сначала выделить главное с точки зрения основной 

мысли текста и детали (подробности), затем убрать детали, объединить существенное и 

составить новый текст. 

Первоначально рекомендуется начинать работу с печатного текста. В ходе анализа 

текста обучающиеся учатся определять тему текста, авторскую задачу, принадлежность 

текста к определенному типу и стилю, структуру текста и главную мысль, а также сокращать 

текст, используя разные приемы сжатия. 

Типы заданий, направленных на сжатие текста. 

1. Сократите текст на одну треть (вдвое, на три четверти…). 

2. Сократите текст, передав его содержание в одном-двух предложениях. 

3. Уберите в тексте лишнее с вашей точки зрения. 

4. Составьте на основе текста «телеграмму», т.е. выделите и очень коротко (ведь в 

телеграмме дорого каждое слово) сформулируйте главное в тексте. 
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В экзаменационный комплект тем сочинений включаются четыре темы разной 

проблематики, сгруппированные в соответствии с определенной структурой. Все темы 

раскрываются в жанре сочинения-рассуждения. Подготовка к сочинению может проводиться 

как на уроках литературы, так и на уроках русского языка. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Иностранный язык» 

Готовность к обучению иностранному языку у детей с ЗПР несколько снижена, что 

связано со слабой познавательной активностью, недостаточностью внимания, памяти, 

пространственной ориентировки и другими особенностями, отрицательно влияющими на 

успешность их обучения и воспитания. 

Программа для детей с ЗПР не предполагает сокращения тематических разделов. 

Однако объем изучаемого лексического, синтаксического и грамматического материала 

претерпевает существенные изменения. Может быть изменен объем изучаемого 

грамматического материала. Исключение его вызвано малой практической значимостью и 

сложностью, которую он представляет для детей с ЗПР. За счет освободившегося времени 

более детально отрабатывается материал по чтению, развитию устной речи и доступной 

грамматики. 

На уроках иностранного языка формируются лексические умения в ходе выполнения 

упражнений, которые обеспечивают запоминание новых слов и выражений и употребление 

их в речи. Используются информационно-коммуникационные технологии, что позволяет 

«особенному» ребенку с удовольствием заниматься английским языком. При овладении 

диалогической речью в ситуациях повседневного общения ребенок учится вести 

элементарный диалог побудительного характера: отдавать распоряжения, предлагать сделать 

что-либо. Так как внимание особенного ребенка не может долго концентрироваться на 

выполнении однообразных и утомительных упражнений, для переключения внимания можно 

использовать игровые ситуации и занимательные сюжеты. Разнообразие упражнений и игр 

помогает ребенку легче и быстрее запомнить изучаемый материал, а это ведет к расширению 

лингвистического кругозора: помогает освоить элементарные лингвистические 

представления, доступные и необходимые для овладения устной и письменной речью на 

английском языке. Использование моделей предложений очень важно для постепенного 

развития мышления, внимания, памяти, восприятия и воображения ребенка. Развитие 

метапредметных умений предполагает умение действовать по образцу при выполнении 

упражнений и составлении элементарных высказываний. Таким образом, достигается 

минимально достаточный уровень коммуникативной компетенции, ведь приоритетом при 

изучении иностранного языка является формирование речевых умений в говорении. 

В основе обучения иностранному языку детей с ЗПР лежит обучение чтению. 

Письмо на всех этапах обучения используется только как средство, способствующее более 

прочному усвоению лексико-грамматического материала, а также формированию навыков и 

умений в чтении и устной речи. В лексический минимум можно не включать 

малоупотребительные слова, а лучше расширить интернациональную лексику, которую 

легко понять при чтении. Узнавание таких слов способствует развитию догадки, кроме того, 

закрепляются буквенно-звуковые соответствия. Возможен акцент внимания на чтении и 

переводе прочитанного, поскольку при переводе дети осознают смысл прочитанного и у них 

исчезает боязнь пред незнакомым текстом. Новую лексику можно отрабатывать в 

предложениях и сочетать это с работой со словарем. На дом задаются не новые упражнения, 

а отработанные на уроке. Объем домашнего чтения можно сокращать, задания давать 

выборочно. 

Все задания для формирования и развития речевых умений на уроке являются 

коммуникативными, т. е. в их выполнении есть коммуникативный смысл, формируется 

социокультурная компетенция, а значит, впоследствии состоится выход в реальное общение 

и постепенная социализация в иноязычной культуре. 

Коррекционная задача должна четко ориентировать педагога на развитие 

способностей и возможностей ребенка и на исправление имеющихся недостатков на основе 

использования специальных педагогических и психологических приемов. Педагог, 
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планируя занятие, должен определить, какие психические процессы (внимание, восприятие, 

память, мышление, речь) будут наиболее задействованы в ходе занятия. Именно на эти 

процессы и надо ориентироваться, формулируя коррекционную задачу. Сам учебный 

материал определяет, какие анализаторы будут наиболее задействованы на уроке. 

Коррекционно-развивающая задача должна быть предельно конкретной, и конкретная 

коррекционная направленность является обязательным условием хорошего урока. 

Создание благоприятного психологического климата, ситуации успеха, использование 

здоровьесберегающих технологий, адаптированной программы с учетом особенностей 

психофизического развития и возможностей особых детей, иллюстративного и 

аудиоматериала, интерактивных элементарных заданий на CD и ситуации успеха просто 

необходимы на каждом уроке, чтобы ребенок с ЗПР почувствовал радость от малого, но 

хорошо выполненного задания. Специфика обучения иностранному языку детей с ЗПР 

предполагает большое количество игрового, занимательного материала и наличие 

зрительных опор, необходимых для усвоения разных структур. Психологические 

особенности детей с ЗПР таковы, что даже в подростковом возрасте наряду с учебное 

значительное место занимает игровая деятельность. Поэтому введение в урок 

элементовигры, игровая подача материала повышают работоспособность детей на уроке и 

способствует развитию у них познавательных интересов. 

Рекомендуется использовать следующие группы методических приемов. 

1) Разъяснение: 

 поэтапное разъяснение заданий; 

 последовательное выполнение заданий; 

 повторение учащимся инструкции к выполнению задания; 

 обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

 близость к учащимся во время объяснения задания, зрительный контакт. 

2) Перемена видов деятельности: 

 подготовка учащихся к перемене вида деятельности; 

 чередование занятий и физкультурных пауз; 

 предоставление дополнительного времени для завершения задания; 

 предоставление дополнительного времени для сдачи домашнего задания; 

 работа на компьютерном тренажере; 

 использование листов с упражнениями, которые требуют минимального заполнения; 

 использование упражнений с пропущенными словами/предложениями; 

 дополнение печатных материалов видеоматериалами; 

 обеспечение учащихся печатными копиями заданий, написанных на доске. 

3) Индивидуальное оценивание ответов учащихся с ЗПР: 

 использование индивидуальной шкалы оценок в соответствии с успехами и затраченными 

усилиями; 

 ежедневная оценка с целью выведения четвертной отметки; 

 разрешение переделать задание, с которым ребенок не справился; 

 оценка переделанных работ. 

Особенности адаптации рабочих программ по предметам «История» и 

«Обществознание» 

Обучение детей с задержкой психического развития в условиях требует адаптации 

содержания учебного предмета и методических подходов к образовательным возможностям 

обучающихся. Учебные предметы «История» и «Обществознание» для детей с задержкой 

психического развития имеют важное социализирующее значение, способствуют 

формированию личностных качеств ребенка. 

Изучение истории и обществознания вызывает интерес у детей, знания, полученные 

на уроке, соотносятся с уже имеющимся у них социальным опытом. Учитывая, что очень 

часто у детей с задержкой психического развития наблюдается недостаточный уровень 
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развития мыслительных операций: анализа, сравнения, классификации, учителю 

целесообразно работать с такими детьми в рамках базового уровня усвоения содержания и 

использовать задания, проверяющие усвоение на базовом уровне. ФГОС предоставляет 

возможность дифференцированного подхода к освоению содержательного и деятельностного 

компонентов учебных программ, распределяя планируемые результаты освоения учебных 

программ по блокам «Выпускник научится» и «Выпускник получит возможность 

научиться». Планируемые результаты, отнесенные к блоку «Выпускник научится», должны 

быть освоены всеми обучающимися, в том числе и детьми с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Дифференцирующий потенциал проявляется здесь в том, что освоение программы 

предусмотрено «как минимум на уровне, характеризующем исполнительскую 

компетентность». Задания для детей с ограниченными возможностями здоровья 

разрабатываются по категориям знать, понимать, применять, где знать – это припоминание 

информации, понимать – понимание поставленной задачи, условий ее выполнения, 

применять – использование полученных знаний для решения задач. 

Знать: 

 запоминать и воспроизводить употребляемые термины; 

 знать конкретные факты; 

 знать основные понятия; 

 знать правила и принципы.  

Понимать: 

 факты, правила и принципы; 

 интерпретировать словесный материал, схемы, графики, диаграммы; 

 преобразовывать словесный материал в математические выражения; 

 предположительно описывать будущие последствия, вытекающие из имеющихся данных. 

Применять: 

 понятия и принципы в новых ситуациях; 

 законы, теории в конкретных практических ситуациях; 

 правильно владеть методом или процедурой. 

Для разработки практических задач учитель может использовать ключевые слова: 

 знать: называть, узнавать, воспроизводить, перечислять, находить определять, запоминать, 

показывать, записывать; 

 понимать: рассказывать, приводить примеры, объяснять, формулировать, обсуждать; 

 применять: использовать, воссоздавать, иллюстрировать, решать, проверять. 

При обучении детей с ограниченными возможностями здоровья возрастает роль 

методической составляющей обучения: устное изложение материала учителем, работа с 

иллюстративным материалом, использование средств ИКТ и информационно- 

образовательных ресурсов, организация уроков в игровой форме, что значительно 

активизирует работу обучающихся и повышает мотивационную составляющую учебной 

деятельности. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «География» 

География как учебный предмет способствует формированию у детей с ЗПР навыков 

и умений безопасного и экологически целесообразного поведения в окружающей среде, 

основ практической повседневной жизни (адаптация к условиям окружающей среды, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности). В процессе изучения географии школьники 

приобретают опыт различных видов деятельности: наблюдать, описывать, сравнивать, 

анализировать, объяснять и другие. Специфика коррекционной работы на уроках географии 

– формирование опыта пространственного анализа и синтеза. Учителю географии следует 

обратить особое внимание на детей с затруднениями в дифференциации левой и правой 

сторон, сложении целого из частей. Слабо различая правую и левую стороны, дети 

испытывают трудности в ориентировке в пространстве рабочей тетради, что существенно 

осложняет ориентировку в картах, выполнение заданий по контурным картам. Особые 
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сложности возникают у этих детей при изучении раздела «Источники географической 

информации: план и карта». Учителю следует предусмотреть индивидуальный подбор 

заданий, направленный на коррекцию этих умений. 

Система планируемых результатов по географии строится на основе уровневого 

подхода: ученик научится и получит возможность научиться). Он определяет примерный 

круг учебно-познавательных и учебно-практических задач, который предлагается 

обучающимся в ходе изучения каждого раздела программы. Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую оценку и  

обеспечивается с помощью заданий. 

Выбор средств обучения направлен, в том числе, и на формирование навыков 

самообразования. Для учащихся с ЗПР важным фактором приобретения опыта 

самостоятельной активной учебной деятельности является использование интернет-ресурсов. 

Это позволит адаптировать классно-урочную систему к возможностям ипотребностям 

каждого ученика и реализовать индивидуальный характер освоения учебного материала. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Математика» 

Основанием для выбора содержания являются планируемые результаты из блока 

«выпускник научится», то есть материал, обеспечивающий результаты из блока «выпускник 

получит возможность научиться», изучается ознакомительно или не изучается вовсе. 

Учитель должен четко понимать, какие дидактические единицы относятся к основному 

объему, а какие – к дополнительному. Обучающимся предлагается система разноуровневых 

задач. Вариант полного исключения дидактических единиц возможен в случае, если класс 

состоит исключительно из обучающихся с ЗПР, имеющих затруднения с их освоением, 

соответствующие рекомендациям специалистов. Здесь возможно и перераспределение 

содержания по классам. Высвободившийся резерв учебного времени целесообразно 

использовать для ликвидации пробелов в предметных образовательных результатах, для 

систематического повторения изученного, для пропедевтики наиболее трудных тем. 

При организации урока в отборе содержания важными являются вопросы о методах 

введения теоретического материала и принципах отбора практических заданий. 

Содержание математики для обучающихся с ЗПР имеет практическую 

направленность. Желателен поэтапный переход от практического обучения к практико- 

теоретическому. При введении теоретического материала, особенно в начале изучения курса 

математики, алгебры и геометрии, предпочтительным является конкретно-индуктивный 

способ введения материала, при котором обучающиеся приходят к осознанию теоретических 

положений на основе конкретных примеров, в результате выполнения практических заданий. 

Важно опираться на субъективный опыт обучающихся, подавать материал на наглядно- 

интуитивном уровне. Самые значимые действия обучающихся должны быть максимально 

алгоритмизированы, а сами алгоритмы представлены в виде наглядных схем, опорных 

карточек, таблиц и проч. 

Большая часть учебного времени при обучении математике должна быть отведена 

решению задач. При подборе заданий для обучающихся с ЗПР следует формировать особую 

систему задач, не ограничиваясь представленной в используемом УМК. На выбор задач 

влияет их трудность, сложность, практико-ориентированность. 

В отдельных случаях не требуется или невозможна корректировка образовательных 

результатов, содержания, календарно-тематического планирования. В этом случае особое 

внимание уделяется подбору задачного материала, а также использованию педагогических 

средств. Их выбор является тем более значимым в случае корректировки результатов и 

содержания. Педагогические средства, позволяющие учитывать индивидуальные 

особенности обучающихся, также целесообразно отмечать в адаптированной рабочей 

программе. Реализация ФГОС и системно-деятельностного подхода влияет на отбор этих 

средств: важно обеспечить не только предметные образовательные результаты, но и 
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формирование УУД, учесть индивидуальные образовательные потребности обучающихся. 

Среди педагогических технологий следует обратить внимание на технологии, 

позволяющие реализовывать дифференциацию, индивидуализацию процесса обучения: 

• разноуровневого обучения, 

• индивидуализированного обучения, 

• электронного обучения. 

Системно-деятельностный подход предопределяет выбор методов обучения, 

направленных на активизацию самостоятельной познавательной деятельности обучающихся.  

Соотношение методов обучения для обучающихся с ЗПР будет несколько иным. В обучении  

математике по ФГОС приоритет за частично-поисковыми и исследовательскими методами. 

Однако для обучающихся с ЗПР не менее значимо применение проблемного изложения 

ирепродуктивных методов. Образцы математических записей, объяснения, направленные на 

раскрытие и объяснение алгоритма деятельности, формирование умения слушать и 

повторять рассуждения учителя, – все это оказывает значительное влияние на результаты 

коррекционно-развивающей работы. 

Среди форм организации познавательной деятельности обучающихся следует 

отдавать предпочтение индивидуальным, парным, по возможности – групповым. Для 

достижения необходимых образовательных результатов фронтальная работа сводится к 

минимуму. 

Среди педагогических приемов при обучении математике следует отметить 

использование упражнений, развивающих память, внимание, мышление. Важно применять 

приемы мотивации учебной деятельности (творческое домашнее задание, «придумай 

правило», «сочини кроссворд», «сделай рекламу темы» и проч.). 

Отметим, что на уроке математики для обучающихся с ЗПР еще более значима смена 

видов деятельности: устный счет, проблемный диалог, письменное выполнение заданий, 

работа в парах и проч. 

Реализация ФГОС требует особого подхода к оцениванию образовательных 

результатов. Основным ориентиром для выбора заданий по оценке предметных результатов 

при необходимости могут стать лишь задания базового уровня. Особое внимание следует 

уделять систематичности и своевременности контроля (не просто по каждой теме, а на 

каждом этапе урока). Значимое место в обучении математике занимает профилактика 

типичных ошибок. Важно максимально подключать обучающихся к взаимному оцениванию 

и самооценке. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Физика» 

При адаптации содержания и составлении программ основное внимание необходимо 

обратить на овладение детьми практическими умениями и навыками. Предусматривается 

уменьшение объема теоретических сведений, включение отдельных тем или целых разделов 

в материалы для обзорного, ознакомительного или факультативного изучения. 

Важными коррекционными задачами курса физики в классах для детей с ЗПР 

являются развитие у учащихся основных мыслительных операций (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение), нормализация взаимосвязи их деятельности с речью, формирование 

приемов умственной работы: анализ исходных данных, планирование материала, 

осуществление поэтапного и итогового самоконтроля. Большое значение придается умению 

рассказать о выполненной работе с правильным употреблением соответствующей 

терминологии и соблюдением логических связей в излагаемом материале. 

Усвоение программного материала по физике вызывает большие затруднения у 

обучающихся с ЗПР. Поэтому особое внимание при изучении курса физики уделяется 

постановке и организации эксперимента, а также проведению (почти на каждом уроке) 

кратковременных лабораторных работ, которые развивают умение пользоваться 

простейшими приборами, анализировать полученные данные. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 

правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 
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При подготовке к урокам следует предусмотреть достаточное количество времени на 

рассмотрение тем и вопросов, раскрывающих связь физики с жизнью, с теми явлениями, 

наблюдениями, которые хорошо известны ученикам из их жизненного опыта. Важно также 

максимально использовать межпредметные связи с такими дисциплинами, как 

природоведение, география, химия, биология, ибо дети с ЗПР особенно нуждаются в 

преподнесении одного и того же учебного материала в различных аспектах, в его 

варьировании, в неоднократном повторении и закреплении полученных знаний и 

практических умений. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных 

точек зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более 

прочному закреплению полученных знаний и практических умений. В связи с 

особенностями детей с ЗПР изучение нового материала требует: 

 подробного объяснения материала с организацией эксперимента; 

 беглого повторения с выделением главных определений и понятий; 

 многократного повторения; 

 осуществление обратной связи — ответы учеников на вопросы, работа по плану и т. п. 

Необходимо включать в содержание программы вопросы здоровьесбережения (например, 

тема «Давление жидкости»), материал по профилактике употребления психоактивных 

веществ (например, тема «Диффузия»), пропаганде здорового образа жизни (например, темы 

«Работа», «Скорость», «Простые механизмы»). 

 При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

 разнообразных методов обучения: наглядных: иллюстрация, демонстрация (в том числе ЦОР), 

практических; разнообразных форм обучения: индивидуальных, парных, групповых (со 

сменным составом учеников); 

 современных образовательных технологий (информационно-коммуникационных, развития 

критического мышления); 

 современных технических средств обучения, таких как персональный компьютер, 

интерактивная доска. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Биология» 

Содержание учебного материала по биологии, темп обучения, как правило, 

оказываются непосильными для многих учащихся с задержкой психического развития. Они 

не могут выделить существенные признаки, характеризующие объекты и явления, с большим 

трудом связывают взаимообратные понятия и явления, не объединяют их в пары, 

воспринимая их обособленно. Учащиеся не могут полно и самостоятельно использовать 

полученные на уроках биологии знания в практической деятельности. К наиболее часто 

встречающимся нарушениям относят слабость обобщения, выделения признаков сходства и 

различия, трудности в выделении специальных признаков наблюдаемого объекта. 

При планировании учебного процесса по биологии для таких детей необходимо 

определять базовые элементы содержания учебного материала и способы контроля знаний, 

регулировать темп обучения. Планируемые результаты обучения, отнесенные к блоку 

«Выпускник научится», должны быть освоены обучающимися с ЗПР. Планируемые 

результаты блока «Выпускник получит возможность научиться», обозначенные в 

программах курсивом, не предназначены для детей с задержкой психического развития. 

Контролирующие задания для учащихся с ЗПР не должны содержать большой 

текстовый формат; задания должны иметь предлагаемые ответы воспроизводящего 

(репродуктивного) характера (часть А с выбором одного верного ответа из 3-4 предлагаемых 

вариантов). 

Особое внимание следует обратить на формирование знаний и умений, необходимых 

в практической деятельности. При организации занятий следует исходить из 

индивидуальных возможностей детей – задание должно лежать в зоне умеренной трудности, 

но быть доступным, так как на первых этапах коррекционной работы необходимо 

обеспечить ученику субъективное переживание успеха на фоне определенной затраты 

усилий. В дальнейшем трудность задания следует увеличивать пропорционально 
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возрастающим возможностям ученика. 

Требования к тестам по биологии для учащихся с ЗПР: каждый пункт теста содержит 

не более трех вариантов ответа, так как учащиеся не способны сопоставлять и удерживать в 

памяти большой объем информации; вопросы теста предусматривают знание фактического 

материала темы и умение сравнивать, логически мыслить на несложном уровне. 

Ведущими методами работы в области биологии являются методы естественных наук: 

наблюдение в природе, наблюдения в классе, экскурсии, опыты, практические работы, 

развивающие у детей с ЗПР навыки наблюдения и описания объектов и сравнения их 

признаков. Для детей с ЗПР особенно важно любую информацию подкреплять наглядной 

демонстрацией. Однако в условиях классных занятий не всегда возможно непосредственно 

наблюдать, видеть предметы и явления в естественном состоянии. В этом случае 

необходимые представления и понятия могут быть сформированы с помощью наглядных 

средств обучения, в которые входят таблицы и картины, натуральные объекты, раздаточный 

материал, кинофильмы и кинофрагменты. 

Таблицы полезны не только для усвоения какой-либо информации, но и для 

приобретения навыков анализа цифрового материала или условных соотношений. С 

помощью таблиц мы можем научить учащихся с задержкой психического развития выявлять 

те или иные закономерности, разбираться в них, находить главное, выделять это главное из 

целого ряда фактов. Таблицы, используемые для учащихся с ЗПР, должны быть легко 

обозримыми, простыми и наглядными, не перегруженными излишними деталями. 

Использование таблиц может помочь развивать навыки описания биологического объекта, 

сравнения объектов и их функций. Для учащихся с задержкой психического развития 

таблицы даются с частичным заполнением граф. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Химия» 

Обучение предмету «Химия» детей с задержкой психического развития ведѐтся на 

основе тех же авторских и примерных программ и тех же УМК, что и в 

общеобразовательных классах. В связи с трудностями, возникающими у детей с ЗПР при 

изучении химии, в рабочую программу должны быть внесены изменения. Так, в программе 

должно быть выделено дополнительное время для изучения наиболее важных вопросов, 

повторения пройденного материала, отработки навыков написания химических формул и 

уравнений за счет того, что наиболее трудные темы даются в ознакомительном порядке, а 

некоторые лабораторные опыты и практические работы выполняются виртуально или 

заменяются на демонстрацию ЦОР. 

Дополнительное время, например, отводится на изучение темы «Соединения 

химических элементов», так как она подготавливает переход к последующей важной теме 

«Растворение. Растворы. Свойства растворов электролитов». Особое внимание при этом 

обращается на отработку номенклатуры оксидов, кислот, солей, на составление химических 

уравнений по свойствам указанных химических неорганических соединений, на 

установление генетической связи между основными классами неорганических веществ. 

При составлении рабочей программы по химии для обучения детей с ЗПР необходимо 

ориентироваться на психолого-педагогические особенности обучаемых и избегать 

перегрузки рабочих программ излишним теоретическим материалом, в первую очередь, 

материалом, не обязательным для изучения. В рабочую программу можно не включать не 

обязательные для изучения вопросы, поскольку они являются чрезвычайно трудными для 

понимания этой категорией учащихся и не влияют на усвоение курса химии. В 

ознакомительном порядке можно рассматривать темы, которые станут обязательными 

только в старших классах. Это темы «Типы кристаллических решеток», «Амфотерность 

оксида и гидроксида алюминия», «Гидроксиды и соли железа (II и III)», «Молярный объем 

газов», «Понятие о скорости химических реакций. Катализаторы», «Сернистая и 

сероводородная кислоты и их соли». Высвободившее время можно использовать для 

систематизации и обобщения или при изучении последующих более значимых и сложных 

тем. 

Учебный материал   необходимо отбирать таким   образом, чтобы можно   было 
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объяснить на современном и доступном для учащихся уровне теоретические положения, 

изучаемые свойства веществ, химические процессы, протекающие в окружающем 

мире.Большое значение для полноценного усвоения учебного материала по химии 

приобретают межпредметные связи с такими дисциплинами, как природоведение, география, 

физика, биология. Позволяя рассматривать один и тот же учебный материал с разных точек 

зрения, межпредметные связи способствуют его лучшему осмыслению, более прочному 

закреплению полученных знаний и практических умений. 

Для организации процесса обучения желательно применять различные формы 

учебных занятий: беседы, интегрированные уроки, практикумы, экскурсии, групповую 

работу, деловые игры. В качестве предпочтительных форм контроля знаний, умений и 

навыков использовать контрольные работы, тесты, химические диктанты, самостоятельные 

работы. 

Важно при работе с детьми с ЗПР включать в содержание программы вопросы 

здоровьесбережения, материал по профилактике употребления психоактивных веществ, 

пропаганде здорового образа жизни. 

При планировании учебного процесса желательно предусмотреть использование: 

• нетрадиционных методов и форм обучения (методов: наглядных (иллюстрация, 

демонстрация, в том числе ЦОР), практических, мотивации интереса (игры, дискуссии), 

мотивации долга и ответственности (убеждение в значимости учения, поощрение); форм 

обучения: индивидуальных, парных, групповых (со сменным составом учеников); 

• элементов современных образовательных технологий, таких как информационно- 

коммуникационные, развития критического мышления; 

• современных технических средств обучения: персонального компьютера, 

интерактивной доски. 

При проведении уроков рекомендуется: 

• больше времени отводить вопросам использования химических веществ в быту 

и безопасного обращения с ними; 

• включать максимально возможное количество демонстраций, так как именно 

демонстрационный эксперимент способствует развитию познавательного интереса у детей с 

задержкой психического развития; 

• при планировании практических работ и лабораторных опытов исключать те из них, 

которые требуют использования концентрированных кислот, щелочей, формальдегида, 

спирта, ввиду их высокой токсичности и опасности для здоровья. 

В связи с особенностями поведения и деятельности учащихся с ЗПР 

(расторможенность, неорганизованность) необходим строжайший контроль за соблюдением 

правил техники безопасности при проведении лабораторных и практических работ. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету 

«Изобразительное искусство» 

Для обучения и воспитания обучающихся с задержкой психического развития важное 

значение имеют уроки по изобразительному искусству. В комплексе с другими учебными 

предметами они оказывают заметное коррекционно-развивающее, арт-терапевтическое и 

релаксационное воздействие на школьников: влияют на их интеллектуальную, 

эмоциональную и двигательную сферы. Занятия по изобразительному искусству 

способствуют развитию мелкой моторики рук, активизации наглядно-образного мышления и 

речи, формированию эстетического восприятия, воспитанию эстетических чувств, адаптации  

к новой социокультурной и образовательной среде. 

Для реализации ФГОС по изобразительному искусству рекомендуем провести анализ 

и отбор содержания по изобразительному искусству и внести необходимые изменения в 

рабочие программы: 

1) сделать акцент на наглядной форме обучения: рисовании с натуры, по образцам, 

трафаретам, учебным рисункам, пособиям, шаблонам, схемам; 

2) планировать повторение пройденного материала, закрепление практических 

умений и навыков на каждом уроке; 
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3) для поддержания интереса к изобразительному искусству использовать поэтапное 

объяснение учебного материала с постепенным усложнением практических заданий к концу 

учебного года; 

4) для повышения мотивации к учебе планировать на каждом уроке чередование различных 

видов художественно-творческой деятельности: игровую, рисование, беседы, лепку, экскурсии, 

просмотр, украшение, конструирование и др.; 

5) сократить время для проведения бесед по изобразительному искусству и о творчестве 

художников до 10-15 минут, а оставшееся время на уроке заполнить творческой работой; 

6) запланировать дифференциацию, вариативность и упрощение практических заданий по 

изобразительному искусству, обратить внимание на изображение различных мелких деталей; 

7) использовать безопасные для здоровья школьников инструменты, различные техники 

исполнения (коллаж, аппликация, рваная бумага, монотипия, а-ля прима, гризайль и др.); 

8) упростить тематику уроков, заменить индивидуальную работу в классе на коллективную, 

групповую, парную; 

9) развивать наглядно-образное мышление и речь с помощью технологии «Образ и мысль», 

заранее составив 5-7 вопросов для коллективного анализа и оценки произведений искусства, 

высказывания собственного мнения; 

10) для поддержания интереса у школьников к изобразительному искусству и развития 

мелкой моторики рук продумывать ход каждого урока, используя различные художественные 

материалы; 

11) создать условия для формирования самоконтроля и самооценки, привлекая школьников 

к обсуждению своих творческих работ и одноклассников. 

Особенности адаптации рабочей программы по предмету «Технология» Учащиеся с 

ЗПР в процессе изучения технологии должны достичь планируемых 

результатов учебной программы основного общего образования по предмету «Технология» в 

соответствии с требованиями ФГОС ОО как минимум на базовом уровне (блок «Выпускник 

научится»), что обеспечит успешное обучение и социализацию этих детей. 

Для решения обозначенной задачи учителю необходимо адаптировать авторские (или 

примерные) программы в соответствии с особенностями и образовательными возможностями 

учащихся. Учебники, рабочие тетради содержат варианты объектов труда, задания для 

практической деятельности обучающихся (от самых простых, до сложных), что обеспечивает 

возможность выбора заданий учащимися. 

В поурочном планировании учебной программы по предмету «Технология» целесообразно 

выделить опорные дидактические единицы (минимум содержания информации, необходимый для 

достижения планируемых результатов конкретного занятия), определить виды деятельности 

учащихся, виды и уровень сложности объектов труда с учетом индивидуальных особенностей 

детей с задержкой психического развития. 



2.3. Рабочая программа воспитания обучающихся на уровне основного общего образования 

2.4. Программа коррекционной работы 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

Программа воспитания муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия № 6  имени академика - кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской 

Республики (далее Программа воспитания) разработана в соответствии с методическими 

рекомендациями «Примерная программа воспитания», утверждёнными  02.06.2020 года на заседании 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию, с Федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего образования. 
Настоящая Программа воспитания  призвана обеспечить достижение учащимися 5-9 классов 

личностных результатов, определенных ФГОС ООО: формировать у них основы российской 

идентичности, готовность к саморазвитию, мотивацию к познанию и обучению, ценностные установки и 

социально-значимые качества личности, активное участие в социально-значимой деятельности гимназии.  

         Программа воспитания является обязательной частью основной образовательной программы 

основного общего образования и призвана помочь всем участникам образовательных отношений 

реализовать воспитательный потенциал совместной деятельности.  

Стержневой основой Программы воспитания является духовно-нравственная программа 

«Социокультурные истоки». Авторами программы  И.А. Кузьминым и А.В. Камкиным разработано 

новое междисциплинарное, интегрирующее направление в науке и образовании, отвечающее за 

привнесение в образование первоначального контекста  системы духовно-нравственных и 

социокультурных категорий и ценностей – Истоковедение. Программа «Социокультурные истоки» 

позволяет создать модель системного развития образовательного учреждения и способствует 

достижению обучающимися современного качества образования на основе духовно-нравственного 

опыта своего народа. 

«Истоки» направлены на то, чтобы учащийся попытался осознать себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта Отечества. Важно 

и то, что в рамках реализации программы духовно-нравственные ценности развиваются не только у 

учащихся, но и у педагогов и родителей, которые находятся в совместном процессе духовного 

созидания.  

Одним из результатов реализации Программы воспитания станет приобщение учащихся 5-9 

классов гимназии к российским традиционным духовным ценностям, правилам и нормам поведения 

в российском обществе. 

Стратегической целью реализации Программы воспитания является преобразование гимназии в 

социокультурный институт с доминантой духовно - нравственных ценностей. 
Данная Программа воспитания показывает систему работы в МБОУ «Гимназия № 6» города 

Алатыря. 

 

Раздел 1. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗУЕМОГО В ШКОЛЕ 

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Гимназия №6  имени 

академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики создано 

1сентября 1987 года, в 1992 году школа получила статус гимназии. 1 сентября 2008г. гимназии 

присвоено имя академика- кораблестроителя А.Н. Крылова и открыт музей.  

Гимназия осуществляет образовательный процесс в соответствии с уровнями образования, в 5- 

9 классах в 2020-2021 учебном году обучается 381 обучающийся. 

 Контингент обучающихся состоит не только из  детей микрорайона. Престижность и 

конкурентоспособность гимназии привлекает детей из отдаленных районов города и пригорода: 32% 

учащихся из микрорайонов «Стрелка», «Западный», «Ямская», «Стемасы», «Миренки», «Чуварлеи».  

Основная масса учащихся из полных семей (84%). В гимназии минимальная доля детей из 

неблагополучных семей с асоциальным поведением. Один  ученик  состоит на учете в КДН и два на 

внутришкольном контроле. В основной школе обучается 40 детей из многодетных семей. По 

адаптированным программам обучаются 2 ученика со статусом ОВЗ. Требуют особого внимания 63 

ребенка из неполных семей. Детей из неблагополучных семей нет. Большинство родителей 

заинтересованы в процессе обучения и воспитания своих детей, но есть и такие, которые крайне 

редко посещают гимназию, мало интересуются учебой в школе. 

Базовой установкой воспитательной деятельности в гимназии является преобразование 



образовательного учреждения в социальный институт, для которого важнейшей функцией является 

гармоничное развитие и воспитание гражданина России, способного сохранять и приумножать 

духовный и социокультурный опыт Отечества.  

Стержневая основа  воспитательной системы – это учебный курс «Истоки» и программа 

«Воспитание на социокультурном опыте», которые помогли смоделировать воспитательную систему 

в единый Годовой круг праздников, охватить весь педагогический процесс, интегрируя учебные 

занятия и внеурочную деятельность. В этом живом процессе соборно участвуют дети, родители, 

учителя, учреждения культуры, общественность и  духовенство. 

Реализация программы духовно-нравственного обучения и воспитания «Социокультурные 

истоки» позволила создать необходимые условия для дальнейшего целостного развития личности, 

обладающего национальным самосознанием, способного к созидательному труду на благо семьи, 

общества и государства на основе отечественных традиций, где духовность понимается как служение 

Отечеству. 

 

Основными сложившимися традициями воспитания в основной школе гимназии 

являются: 

- ключевые общешкольные дела «Годового круга праздников» с последовательным и 

равномерным распределением праздников и событий в течение школьного года; 

 -соборность в разработке, коллективном планировании, коллективном проведении и 

коллективном анализе каждого ключевого творческого дела;  

- создание социокультурной  среды  для осуществления преемственности, когда по мере 

взросления ребенка увеличивается и его роль в совместных делах (от пассивного наблюдателя до 

организатора); 

- осуществление в проведении традиционных гимназических дел  перехода от 

соревновательности между классами к конструктивному межклассному и межвозрастному 

взаимодействию учащихся, что позволяет  мотивировать  их социальную  активность и гражданскую 

позицию; 

-ориентированность учителей основной школы на расширяющиеся зоны самостоятельности 

подростков, поддержку их в построении планов индивидуального саморазвития с учетом их 

возможностей и резервов. 

Учитель основной школы реализует образовательно - воспитательную, личностно - 

развивающую, организационно - коммуникативную и другие функции, направленные на 

нравственно-эстетическое восприятие мира учащимися, на умение определять и рефлексировать свои 

ресурсные состояния, жить и действовать, руководствуясь сформированной системой ценностей.  

 

Гимназические традиции формируют особый социокультурный уклад школьной жизни, 

присоединяя ребенка и его родителей к базовым духовно- нравственным ценностям России. 

  

Раздел 2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВОСПИТАНИЯ 

 

Современный национальный идеал личности, воспитанной в новой российской 

общеобразовательной школе, – это высоконравственный, творческий, компетентный гражданин 

России, принимающий судьбу Отечества как свою личную, осознающей ответственность за 

настоящее и будущее своей страны, укорененный в духовных и культурных традициях российского 

народа. 

С учётом этого воспитательного идеала и базовых для нашего общества ценностей (таких как 

семья, труд, отечество, природа, мир, знания, культура, здоровье, человек) формулируется общая 

цель воспитания в МБОУ «Гимназия № 6» – личностное развитие школьников, проявляющееся: 

- в освоении учащимися 5-9 классов истоковской системы ценностных ориентаций, 

присоединении их к устойчивому «ядру», «коду» и смыслам родной культуры, а также в 

приобретении ими знаний основных норм, которые общество выработало на основе отечественных 

ценностей (то есть в усвоении ими социально значимых знаний). 

Приоритетом в воспитании детей подросткового возраста (уровень основного общего 

образования) является создание благоприятных условий для:  

 становления собственной жизненной позиции подростка, его собственных ценностных 

ориентаций;  



 утверждения себя как личность в системе отношений, свойственных взрослому миру;  

 развития социально значимых отношений школьников, и, прежде всего, ценностных 

отношений:  

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

• к труду как основному способу достижения жизненного благополучия человека, 

залогу его успешного профессионального самоопределения и ощущения уверенности в 

завтрашнем дне;  

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

вырос и познал первые радости и неудачи, которая завещана ему предками и которую нужно 

оберегать;  

• к природе как источнику жизни на Земле, основе самого ее существования, 

нуждающейся в защите и постоянном внимании со стороны человека;  

• к миру как главному принципу человеческого общежития, условию крепкой 

дружбы, налаживания отношений с коллегами по работе в будущем и создания 

благоприятного микроклимата в своей собственной семье;  к знаниям как интеллектуальному 

ресурсу, обеспечивающему будущее человека, как результату кропотливого, но 

увлекательного учебного труда;  

• к культуре как духовному богатству общества и важному условию ощущения 

человеком полноты проживаемой жизни, которое дают ему чтение, музыка, искусство, театр, 

творческое самовыражение;  

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

и оптимистичного взгляда на мир;  

• к окружающим людям как безусловной и абсолютной ценности, как равноправным 

социальным партнерам, с которыми необходимо выстраивать доброжелательные и взаимно 

поддерживающие отношения, дающие человеку радость общения и позволяющие избегать 

чувства одиночества;  

• к самим себе как хозяевам своей судьбы, самоопределяющимся и 

самореализующимся личностям, отвечающим за свое собственное будущее.  

Достижению поставленной цели воспитания обучающихся будет способствовать решение 

следующих основных задач:  

 поддерживать традиции гимназии и инициативы по созданию новых в рамках уклада 

школьной жизни, реализовывать воспитательные возможности общешкольных ключевых дел,  

 реализовывать воспитательный потенциал и возможности школьного урока, поддерживать 

использование интерактивных форм занятий с обучающимися на уроках;  

 инициировать и поддерживать ученическое самоуправление – как на уровне гимназии, так 

и на уровне классных сообществ; их коллективное планирование, организацию, проведение и анализ 

самостоятельно проведенных дел и мероприятий;  

 инициировать и поддерживать деятельность детских общественных организаций (ДОО 

«Доброград», РДШ и «Юнармия»); 

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

по школьным программам внеурочной деятельности, реализовывать их воспитательные 

возможности; 

 организовывать профориентационную работу с обучающимися; 

 реализовывать потенциал классного руководства в воспитании обучающихся, 

поддерживать активное участие классных сообществ в жизни гимназии, укрепление коллективных 

ценностей школьного сообщества; 

 организовывать работу с семьями обучающихся, их родителями или законными 

представителями, направленную на совместное решение проблем личностного развития 

обучающихся на основе социокультурных ценностей; 

 организовывать для школьников экскурсии, экспедиции, походы и реализовывать их 

воспитательный потенциал; 

 развивать предметно-эстетическую среду школы и реализовывать ее воспитательные 

возможности, формировать позитивный  уклад  школьной жизни и положительный  имидж и престиж 

МБОУ «Гимназия №6». 

 

 



Раздел 3. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Инвариантные (обязательные) модули 

    

3.1. Модуль «Классное руководство» 

Главное предназначение классного руководителя в 5-9 классах – создать условия для 

становления личности ребёнка, входящего в современный ему мир, воспитать человека, способного 

достойно занять своё место в жизни. Достижению данной цели классного руководителя способствует 

работа по программе «Воспитание на социокультурном опыте». Каждое занятие является прямым 

продолжением работы детей, родителей и педагога, начатой на уроке «Истоки».  В результате такой 

целенаправленной работы классного руководителя  знания детей о нравственности становятся 

осмысленными, прочувствованными.  

 

Основные принципы работы классного руководителя основной школы: 

1. Гуманистическая направленность.  В центре внимания классного руководителя – 

личность воспитанника как наивысшая ценность. 

2. Принцип сотрудничества. В течение учебного года в гимназии успешно реализуется 

множество воспитательных проектов на уровне основной  школы. Безусловно, воплощение данных 

проектов невозможно без активного соборного участия родителей, детей, классного руководителя. 

3. Принцип социокультурного пространства и времени. Происходит постепенное 

присоединение детей и родителей к прошлому опыту, переосмысление настоящего опыта и развитие 

способности ориентироваться на будущее.      

4. Принцип системности взаимодействия участников воспитательного процесса. 

Модуль  «Классное руководство» позволяет использовать истоковские технологии в работе с 

классом, при организации индивидуальной работы с обучающимися, в работе с учителями, 

преподающими в данном классе, и  в работе с родителями. 

Работа с классом: 

 проведение классных часов по программе «Воспитание на социокультурном опыте»;   

 формирование и сплочение коллектива класса через акции, события, проекты, занятия; 

 сплочение коллектива класса через тренинги – активные занятия;   

 организация досуга учащихся в каникулярное время «Каникулы в гимназии». Данная 

работа способствует развитию интеллектуальных и творческих способностей, занятости детей в 

каникулярное время, привлечению родителей к совместной деятельности; 

 общественно-полезный труд по восстановлению и благоустройству памятников культуры г. 

Алатыря. 

На характер педагогического общения с подростками оказывает влияние определенная 

скрытость и неустойчивость их внутреннего мира, что требует от классного руководителя большей 

наблюдательности для понимания их мотивов и целей. 

Индивидуальная работа с учащимися:  

 индивидуальная работа с обучающимися класса, направленная на заполнение ими личных 

портфолио, страниц из «Моей Первой Книги» (5-8 классы) и защиту проекта «Служение Отечеству» 

в 9-х классах; 

 проведение активных занятий (работа в парах, в группах), где ученику предлагается роль 

лидера – делегирование ответственности за общее мнение в группе. Делегирование ответственности 

способствует самоутверждению учащихся, развивает у них способность результативно работать.   

 изучение особенностей личностного развития учащихся класса через наблюдение за 

поведением школьников и проведение анкетирования и тестов школьным психологом. 

 

Работа с учителями, преподающими в классе. Данная работа направлена на формирование 

единства мнений и требований педагогов по ключевым вопросам воспитания, на предупреждение и 

разрешение конфликтов между учителями и учащимися и включает: 

 регулярные консультации классного руководителя с учителями-предметниками, посещение 

уроков своего класса, проводимых учителями-предметниками.  

 привлечение учителей к участию в родительских собраниях класса. 

 

Работа с родителями.  



Воспитание школьников невозможно без тесного сотрудничества с родителями  включает 

следующие направления:  

 в гимназии работает психолого-педагогическая служба, которая оказывает помощь 

родителям по вопросам воспитания, проводит индивидуальные беседы, консультации с родителями; 

 организация совместной деятельности родителей, детей и педагогов в рамках «Годового 

круга праздников»;       

 взаимодействие детей и взрослых по развитию культуры семейного чтения на основе 

программы «Воспитание на социокультурном опыте»;    

 взаимодействие с родителями организуется через «Школу для родителей» и  

Попечительский совет гимназии.    

   

Классный руководитель имеет дело с постоянно меняющимися условиями развития классного 

коллектива, поэтому для определения уровня воспитанности в рамках модуля «Классное 

руководство» необходимо проводить   мониторинг: 

1) охвата детей данного класса, принимающих активное участие  в общешкольных  акциях, 

проектах; 

2)  активности родителей, принявших участие   в общешкольных и классных делах и 

родительских собраниях; 

3) семей, требующих индивидуальной работы как с классным руководителем, так и со 

школьным психологом.   

Классному руководителю основной школы  важно соизмерять свою педагогическую 

деятельность и общение с задачами развития учащихся в подростковом возрасте. Воспитательная 

деятельность строится с учетом того, что учащимся подросткового возраста желательно 

предоставлять расширяющиеся зоны самостоятельности, что удовлетворяет их потребность к 

взрослению. Учитывая интерес подростков к совместной деятельности, классному руководителю 

необходимо предусматривать различные формы групповых занятий и стимулировать 

самостоятельные формы учебной деятельности учеников, самообразование. 

 

3.2.Модуль «Школьный урок» 

Модуль «Школьный урок»  предполагает объединение содержания обучения  и воспитания в 

целостный образовательный процесс на основе единой цели и единых социокультурных ценностей. 

 

Воспитательный потенциал школьного урока складывается из: 

 содержания учебного предмета и умелом его отборе; 

 личности учителя с его социокультурным опытом; 

 уровня развития классного коллектива с опорой на ценностные ориентиры; 

 социокультурных технологий в основе которых заложена идея активного обучения и 

воспитания; 

 уклада школьной жизни с устоявшимися традициями.  

Содержательной основой всей воспитательной системы гимназии является программа 

«Социокультурные истоки», где представлены универсалии культуры, ее вечные ценности, 

передаваемые из поколения в поколение. Базовые ценности не локализованы в содержании 

отдельного учебного предмета, они пронизывают все учебное содержание, весь уклад школьной 

жизни. 

Интегративный  характер  курса «Истоки» позволяет на  практике  осуществить  

межпредметные  связи   учебных предметов: русского языка, литературы, истории, естественных 

наук, математики, технологий, искусства. Духовно-нравственный контекст «Истоков» придает всему 

учебно-воспитательному процессу целостность. 

 

Интеграция Истоков с другими предметами позволяет учителю: 

 содействовать становлению духовно-нравственной культуры в процессе формирования 

целостного миропонимания; 

 поддерживать развитие познавательного интереса изучаемых предметов; 

 формировать нравственные понятия добра, совести, сострадания, милосердия, 

справедливости, любви не только на уроке через получение теоретических знаний и рассуждений, но 

на уровне собственного духовно-нравственного и социокультурного опыта; 



 побуждать мыслить самостоятельно и рефлексивно в широком междисциплинарном и 

межкультурном пространстве; 

 побуждать и мотивировать стремление к самопознанию, духовно-нравственному, 

интеллектуальному самосовершенствованию и саморазвитию, самоуправлению; 

 способствовать познанию истоков своей культурной традиции, нравственных и духовных 

основ общечеловеческих ценностей; 

 воспитывать бережное отношение к своему Отечеству; 

 формировать социальную терпимость. 

Для достижения воспитательных задач урока учителями гимназии используются 

социокультурные технологии: 

 технология присоединения;      

 технология развития целостного восприятия и мышления;      

 технология развития чувствования;      

 технология развития мотивации;     

 технология развития личности;     

 технология развития группы;   

 технология развития ресурса успеха. 

Основу социокультурных технологий составляет идея активного обучения и воспитания, когда 

одновременно работают пять аспектов: содержательный, коммуникативный, управленческий, 

психологический, социокультурный.  

 

Социокультурные аспекты позволяют учащимся осознать смысл служения Отечеству, 

который заключается в том, что учащиеся получают опыт взаимодействия,  позволяющий им в 

дальнейшем самореализоваться. 

На практике идея активных форм обучения воплощается через социокультурный тренинг. 

Активное занятие является основой учебного процесса, в нем участвует вся группа учащихся. 

Согласно социокультурному системному подходу в образовании педагог общается с учащимися на 

уровне «Взрослый – Взрослый», а не «Я – дети». Активные формы обучения и воспитания 

направлены на развитие ресурсов личности ученика и классного коллектива. Школьный класс с 

высоким уровнем развития коллектива наилучшим образом реализует свой воспитательный 

потенциал.  

Использование учителем активных форм работы является важным условием превращения 

обычного урока в воспитывающий урок. Это способствует: 

 освоению социокультурных и духовно-нравственных категорий на уровне личностного 

развития; 

 развитию эффективного общения; 

 развитию управленческих способностей; 

 формированию мотивации на и совместное достижение значимых результатов; 

 приобретению социокультурного опыта. 

 

Формы реализации воспитательного потенциала урока: 

 проведение тематических уроков, посвященных важным событиям в стране, республике, 

гимназии; 

 проведение фестиваля открытых уроков «Педагогическая жемчужина»; 

 подготовка и защита индивидуальных и групповых учебных проектов; 

 работа с текстами на основе базовых ценностей; 

 использование активных форм обучения и привлечение учащихся к процессу организации 

урока. 

 

3.3. Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 

Внеурочная деятельность учащихся 5-9 классов объединяет все виды деятельности, кроме 

урочной, в которых возможно и целесообразно решение задач их развития, воспитания и 

социализации. 

Основная идея модуля: разработка механизмов организации внеурочной деятельности с 

опорой на духовно- нравственное развитие и воспитание. 



Внеурочная деятельность с подростками способствует: 

 выявлению интересов, склонностей, способностей, возможностей обучающихся к 

различным видам деятельности; 

 оказанию помощи в поисках «себя»; 

 созданию условий для индивидуального развития ребенка в избранной сфере внеурочной 

деятельности; 

 формированию системы знаний, умений, навыков в избранном направлении деятельности; 

 развитию опыта творческой деятельности, творческих способностей; 

 созданию условий для реализации приобретенных знаний, умений и навыков; 

 развитию опыта неформального общения, взаимодействия, сотрудничества; 

 оказанию помощи в освоении позиции ученика за счёт включения в различные учебные 

сообщества, как в системе школьного дополнительного образования, так и в условиях творческих 

коллективов учреждения дополнительного образования детей; 

 расширению рамок общения с социумом. 

Содержание внеурочной деятельности обучающихся гимназии складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим коллективом 

совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного образования, культуры, 

спорта. 

Внеурочная деятельность в МБОУ «Гимназия №6» г. Алатырь ЧР в ходе реализации 

требований ФГОС НОО представлена следующими направлениями: 

Направление 

деятельности 

Образовательные формы Уровень результатов внеурочной 

деятельности 

1. Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

- занятия в спортивных 

секциях «Баскетбол», 

«Футбол», беседы о ЗОЖ; 

- участие в здоровительных 

мероприятиях; 

- школьные спортивные 

соревнования; 

 - социально значимые 

спортивные и 

оздоровительные акции, 

проекты; 

- спортивные игры; 

- дни здоровья. 

- физическое развитие школьников; 

- пропаганда  физической культуры и 

спорта; 

- развитие  ценностного отношения к 

своему здоровью, мотивация и 

побуждение к здоровому образу жизни; 

- воспитание силы воли, 

ответственности; 

- формирование установок на защиту 

слабых; 

- приобретение школьниками 

социальных знаний; 

- формирование ценностного отношения 

к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия. 

2. Туристическо- 

краеведческая 

деятельности 

- конкурс историко-

краеведческих работ 

«Живая старина»; 

- туристический кружок. 

- формирование у детей 

социокультурной идентичности; 

- воспитание у школьников любви к 

своему краю, культуре, природе, его 

истории, чувства гордости за свою 

малую Родину и Россию; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия; 

- формирование  навыков 

самообслуживающего труда. 

3. 

Познавательная 

деятельность 

- научно-практические 

конференции; 

- викторины, 

познавательные игры, 

познавательные беседы;  

- кружок   «Я рисую 

мультики». 

- приобретение школьником социально- 

значимых  знаний; 

- формирование ценностного отношения 

к социальной реальности; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия. 

4. Проблемно- - КТД; - развитие коммуникативных и 



ценностное 

общение 

-проекты «Годового круга 

праздников»; 

- социальные акции; 

- реализация программы 

«Воспитание на 

социокультурном опыте» - 

воплощение идеи 

активного воспитания. 

лидерских компетенций школьников, 

проектного мышления; 

- воспитание культуры общения;  

- развитие умений слушать и слышать 

других, уважать чужое мнение и 

отстаивать свое собственное, терпимо 

относиться к разнообразию взглядов 

людей; 

- развитие самостоятельности и 

ответственности школьников; 

- формирование способности получать 

значимые социокультурные результаты. 

5. 

Художественное 

творчество 

- посещение театров, 

музеев, выставок;  

- концерты, инсценировки, 

праздники на уровне 

класса и гимназии; 

- художественные 

выставки, спектакли в 

классе, гимназии. 

- раскрытие и творческих способностей 

обучающихся;  

- формирование чувства вкуса и умения 

ценить прекрасное; 

- ценностного отношение школьников к 

культуре и их общее духовно-

нравственное развитие. 

6. Трудовая 

деятельность 

- субботники; 

- акция «Прокорми птиц 

зимой»; 

- общественно – полезный 

труд по восстановлению и 

благоустройству 

памятников культуры 

г.Алатыря. 

  

- развитие творческих способностей 

школьников; 

- воспитание трудолюбия и 

уважительного отношения к 

физическому труду; 

- формирование  навыков самооб-

служивающего труда; 

- получение опыта самостоятельного 

социального действия. 

7. Игровая 

деятельность 

- кружок «Шахматы»; 

- кружок «Футбол»; 

- подвижные и спортивные 

игры на свежем воздухе. 

- раскрытие творческого, умственного и 

физического потенциала школьников;  

- развитие  навыков конструктивного 

общения, умений работать в команде. 

 

Организационная модель внеурочной деятельности: 

 программы дополнительного образования гимназии, реализуемые через навигатор 

дополнительного образования детей Чувашской Республики (кружки, секции). 

 проекты «Годового круга праздников» (проекты, акции, конкурсы, выставки). 

 группа продленного дня. 

 классное руководство (программа «Воспитание на социокультурном опыте», экскурсии, 

походы, диспуты). 

 клубная деятельность (ВПК «Звезда», Клуб «ЮИД», добровольное российское детско-

юношеское движение «Юнармия», «РДШ»). 

 программы дополнительного образования учреждений культуры и спорта. 

В разработке плана внеурочной деятельности имеют право принимать участие советы 

обучающихся и советы родителей.    

 

3.4. Модуль «Работа с родителями» 

 

Семья занимает главное место в воспитании ребенка, играет основную роль в формировании 

его мировоззрения и нравственных норм поведения. 

Одной из главных задач современной школы является поиск форм взаимодействия с 

родителями для осуществления государственного заказа – воспитание духовно-нравственной 

личности, творческого, компетентного гражданина России, принимающего судьбу Отечества как 

свою личную. Обучение и воспитание школьников без тесного сотрудничества с родителями 

невозможно, и эта работа должна быть системной. 



 

Принципы взаимодействия с родителями: 

- доброжелательный стиль общения, «путь от сердца к сердцу»;  

- принцип сотрудничества; 

- принцип преемственности; 

- принцип опоры на позитивный социокультурный опыт.  

Работа с родителями (законными представителями) гимназистов осуществляется в 

рамках традиционных истоковских видов и форм деятельности и направлена на  развитие единого 

контекста воспитания в семье и образовательном учреждении. 

 

На групповом уровне: 
- общешкольный родительский комитет, Попечительский совет гимназии, «Совет 

отцов», «Совет по профилактике», участвующие в управлении гимназией  и решении вопросов 

воспитания и социализации детей; 

- целенаправленная работа  по формированию единых ценностей с детьми и 

родителями через программу «Моя семья»; 

- общегимназические родительские собрания, проходящие в режиме обсуждения 

наиболее острых проблем обучения и воспитания гимназистов; 

- психолого-педагогическая помощь родителям по вопросам воспитания, 

индивидуальные беседы, консультации; 

- родительские форумы и чаты, с использованием социальной сети и мобильных 

мессенджеров,  на которых обсуждаются интересующие родителей вопросы; 

- круглые столы, родительские гостиные, дискуссионный клуб, на которых обсуждаются 

вопросы возрастных особенностей детей, формы и способы доверительного взаимодействия 

родителей с детьми  с приглашением специалистов. 

  

На индивидуальном уровне: 

 развитие навыков семейного чтения  и совместного творчества по программе «Воспитание 

на социокультурном опыте»; 

 продолжение работы в 5-8 классах по оформлению страниц  «Первой книги», начатой в 

начальных классах; 

 формирование единой системы нравственных ценностей у детей и их родителей в рамках 

подготовки и проведения общегимназических и внутриклассных дел «Годового  круга  праздников»;      

 повышение уровня педагогической культуры родителей и педагогов в вопросах духовно-

нравственного воспитания и развития детей на занятиях «Школы для родителей»; 

 духовное возрастание детей и родителей через совместную деятельность гимназии с 

духовенством Алатырской Епархии; 

 индивидуальное психолого-педагогическое консультирование c целью координации 

воспитательных усилий педагогов и родителей. 

Результатом совместной деятельности учителей основной школы гимназии с родителями 

должно стать устранение разрыва школа – родители, создание условий для мотивации родителей на 

дальнейшее активное сотрудничество и приобщение всех участников образовательных отношений к 

вечным непреходящим духовно- нравственным ценностям. 

 

3.5. Модуль «Самоуправление» 

 

Самоуправление в школе – это форма реализации обучающимися права на участие в 

управлении образовательной организацией. Цель самоуправления -  самовыражение и 

самореализация обучающихся, в освоении ими на практике социокультурных навыков, их 

накопления и мобилизация. Главной задачей самоуправления в гимназии является создание условий 

для выполнения этой цели. 

Границы власти ученического самоуправления определяются Уставом гимназии и 

соответствующими ему локальными актами. В гимназии действует детское объединении 

«Доброград» – это общественное самоуправляемое  добровольное объединение обучающихся 

гимназии. Постоянно действующим органом ученического самоуправления является совет 

старшеклассников, который формируется из представителей каждого класса (по 2 человека) и 



работает по своим направлениям.    

            

Структура самоуправления (по вертикали): 

1. Ученик. На первом уровне обучающийся, получая первичный опыт переживания и 

позитивное отношение к базовым ценностям, самостоятельно осваивает навыки управления самим 

собой и приобретает такие качества характера как самостоятельность, обязательность, 

ответственность, трудолюбие, целеустремленность, креативность, достоинство и т.п. 

2. Ученик-группа. На этом уровне ученик через систему социокультурных технологий, 

осваивая начальные коммуникативные навыки,  раскрывается  как личность, побывав в роли, как 

лидера, так и подчиненного. 

3. Ученик-класс. Третий уровень предполагает ученическое самоуправление на уровне 

классного коллектива. Классное собрание обучающихся  выбирает совет, актив, старосту, секретаря, 

председателей секторов по направлениям. Выбранные ученики в свою очередь представляют 

интересы своего класса на большом совете школьного самоуправления. 

4. Ученик-школа. Этот уровень предполагает самоуправление коллектива обучающихся 

гимназии. Совету старшеклассников предоставлены следующие полномочия: служить официальным 

лицом перед руководством гимназии, руководить и координировать действиями по организации 

гимназических дел, участвовать и высказываться на  заседаниях  большого совета.  Член 

гимназического общественного объединения осуществляет деятельность согласно выбранному 

направлению и плану работы детской организации.  

 

Структура самоуправления по направлениям (горизонтали): 

 организационная: организация работы самоуправления; 

 гражданско-патриотическая; 

 совет вожатых; 

 художественно-эстетическая; 

 пресс-центр; 

 спортивно-оздоровительная; 

 культурная. 

 

 Самоуправление в основной школе гимназии в контексте программы «Социокультурные 

истоки» строится на принципах: 

 социокультурных технологий мотивации, развития личности и развития группы; 

 социокультурной значимости  (идеи «Служение Отечеству»); 

 реализации отечественных традиционных ценностей; 

  равноправия и доверия; 

 гласности и открытости; 

 выборности органов самоуправления; 

 сменяемости выборных членов самоуправления; 

 участия педагогов (степень их участия зависит от уровня успешности работы ученического 

самоуправления). 

 

Самоуправление в гимназии позволяет обучающимся 5-9 классов: 

 самовыразиться и самореализоваться; 

 присоединиться к социокультурному опыту и «жить» в нем; 

 приобрести опыт управления собственной деятельностью и деятельностью группы (класса, 

школы). 

Самоуправление в гимназии позволяет обучающимся научиться: 

 структурировать время;  

 быть ответственными; 

 делать выбор и принимать решение; 

 управлять своими внутренними ресурсами (уметь ставить цель, достигать результата, 

позитивно воспринимать мир, уметь рефлексировать, уметь определять свои ресурсные состояния и 

жить и действовать исходя из них.); 

 сотрудничать в группе со сверстниками, педагогами; 



 вступать в дискуссию и поддерживать ее. 

 

3.6. Модуль «Профориентация» 

Профориентация в школе – это комплекс действий для выявления у школьников склонностей 

и талантов к определённым видам профессиональной деятельности, а также система действий, 

направленных на формирование готовности к созидательному труду и служению Отечеству. 

Профориентация – это длительный процесс, который начинается с младшего школьного возраста  и 

осуществляется в единстве урочной и внеурочной деятельности. 

Реализуется модуль «Профориентация» в учебно-воспитательном процессе через различные 

направления работы, где ключевым является проект «Служение Отечеству». 

 

Направления профориентационной  работы. 

Работа с учениками: 

 профориентационные часы общения по программе «Социокультурные истоки»: 

• «Для чего нужен труд?»; 

• «Жизнь прожить – не поле перейти»; 

• «Мастер золотые руки»; 

• «Служение Отечеству – особое предназначение человека»;  

• «В  основе творчества – любовь!»; 

• «Познай свои возможности»; 

• «Труженики и живущие за счет других»;  

 заполнение страниц «Первой книги» в 5-8 классах; 

 встречи с интересными людьми, представителями профессий; 

 экскурсии на предприятия, в средне-специальные учебные заведения и предприятий-

работодателей; 

 защита портфолио, первый этап проекта «Служение Отечеству»; 

 предпрофильная подготовка;  

 элективные занятия, кружки по интересам, углублённое изучение предметов; 

 комплексное профориентационное сопровождение на протяжении всего времени обучения 

в школе (консультации, тестирование, анкетирование, занятия, тренинги т.д.); 

 защита портфолио; 

 дискуссионный клуб; 

Главный акцент в работе с учениками – ориентировать их не на «успехах», а на 

осмысление собственного предназначения в этом мире. 

 

Работа с родителями осуществляется через: 

 индивидуальные беседы и консультации для родителей учеников; 

 «Школу для родителей», где проводятся групповые психолого – педагогические 

тренинги по наиболее острым вопросам воспитания подростков; 

 проведение классных и общешкольных родительских собраний; 

 привлечение родителей для помощи с временным трудоустройством подростков во время 

каникул. 

Профессиональное определение зависит не только от работы и атмосферы образовательного 

учреждения, но и от стиля семейного воспитания, от отношения родителей к профессиональному 

выбору своих детей.  Сотрудничество со взрослыми не дает готовых решений и советов, а учит детей 

принимать взвешенные самостоятельные, ответственные решения.   

 

Организационно-методическая деятельность: 

 ведение профориентационной работы в гимназии по программам профессиональной 

ориентации школьников; 

 методическое сопровождение классных руководителей по профориентационной работе; 

 реализация проекта «Билет в будущее». 

Организационно-методическая деятельность направлена на формирование  общественно 

значимых мотивов выбора профессии и профессиональных интересов. 

 



Второй этап защиты проекта «Служение Отечеству» 

Проект направлен  на то, чтобы школьник попытался осознать себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта Отечества.  

Над проектом работают ученики 9- х классов при поддержке учителя «Истоков».  

Проект направлен  на то, чтобы школьник попытался осознать себя деятельным субъектом 

сохранения и приумножения духовного, нравственного и социокультурного опыта Отечества.  

 Выполнение проекта позволяет оценить, как выпускник основной школы владеет 

содержанием   программы «Социокультурные истоки», какие нравственные категории и ценности 

запечатлелись в его сердце за годы обучения и с которыми он  пойдет по жизни. 

Защита проекта проходит в конце учебного года, в рамках защиты портфолио, в присутствии 

всего классного коллектива, родителей, учителей, которые будут работать в профильных классах.  

Проект «Служение Отечеству» может помочь подросткам не только в разработке своей 

дальнейшей траектории развития, но и осознать: как наполнить свою жизнь смыслом, определить 

свое видение служения Отечеству и связать это с достижением жизненных ожиданий в различных 

сферах деятельности, оценить свою готовность к служению Отечеству и своим близким.  

 Проект «Служение Отечеству» способствует: личностному развитию и социализации, 

помогает сделать правильный и осознанный выбор дальнейшей профессии, мотивирует на развитие 

творческих способностей, формирует чувство ответственности.  

Это позволяет выявлять профильные и профессиональные запросы учащихся, моделировать 

виды образовательной деятельности, изучать учебные курсы по выбору, соответствующие будущему 

профилю или же профессии, обучать способам   принятия решения в сложных ситуациях жизненного 

выбора, что очень важно для социализации личности в современных условиях и дальнейшего 

образовательного пути. 

Школьникам должна предоставляться возможность самостоятельного выбора профессии, 

пробовать свои силы в разнообразных направлениях и специальностях, планировать будущие шаги 

для получения искомой специальности, а педагоги и родители могут лишь активно способствовать и 

помогать, не делая выбора за ребёнка. 

 

Вариативные  модули: 

 

         3.7. Модуль «Ключевые общешкольные дела» 

Ключевые дела – это комплекс главных традиционных общегимназических дел, в которых 

принимает участие большая часть учащихся и которые обязательно планируются, готовятся, 

проводятся и анализируются совестно педагогами и детьми. Ключевые дела обеспечивают 

включенность в них большого числа детей и взрослых, способствуют интенсификации их общения, 

ставят их в ответственную позицию к происходящему в школе. Введение ключевых дел в жизнь 

гимназии помогает преодолеть мероприятийный и формальный характер воспитания,  ориентировать 

детей, родителей, педагогов на соборное проживание и обретение социокультурного опыта на основе 

духовно-нравственных ценностей и традиций гимназии. 

 

На внешкольном уровне модуль включает: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые школьниками 

и педагогами комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, трудовой 

направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума: акции 

«Георгиевская лента», «Бессмертный полк». 

 спортивные состязания, праздники, которые открывают возможности для творческой 

самореализации школьников и включают их в деятельную заботу об окружающих: спортивный 

праздник «Папа, мама, я – спортивная семья!», «День здоровья» и т.д 

 интеллектуальные творческие проекты на базе гимназии, направленные на сотрудничество 

детей образовательных учреждений города:  научно-практическая конференция «Гимназическая 

весна», интеллектуальная игра «Совенок», детский литературный конкурс  чтецов духовной поэзии 

«Слово и Дух», городской детский литературный конкурс «Болдинская осень», конкурс историко-

краеведческих работ «Живая старина». 

 

  На школьном уровне модуль включает: 

В гимназии создана  система Годового круга праздников,  идея  которого выстроена  в 



соответствии с программами «Социокультурные истоки» и «Воспитание на социокультурном опыте»,   

позволяющая все дела и праздники объединить общей идеей  духовно- нравственного развития. В 

течение учебного года в гимназии реализуется 11социальных проектов «Годового круга праздников». 

Цель проектов: приобщение  всех участников образовательных  отношений к культурно-

историческому наследию, традициям и ценностям народов России.  

«Годовой круг праздников» имеет 3 составляющие: 

1-й, внутренний круг, – традиционные народные православные праздники: Покров, Рождество, 

Масленица, Пасха  и др. 

2-й – государственные праздники: День знаний, День народного единства, День матери, День 

Победы и др. календарные праздники. 

3-й – гимназические праздники, те, которые уже стали традиционными: КВН, «Дни 

славянской письменности и культуры», «Дни семьи», «Болдинская осень»,  «Рождественская 

шкатулка», «Масленица» и т.д. 

Каждый  календарный   месяц  «Годового круга» имеет свое  название в соответствии  с  

основными  нравственными категориями программы «Социокультурные истоки»: 

-сентябрь – «Осенины»; 

-октябрь – « Под Покровом»; 

- ноябрь – «Отечество - связь времен»; 

- декабрь – «Накануне Рождества»; 

- январь – «Рождественские встречи»; 

- февраль – «Моя гимназия – мой дом»; 

- март – «Добро и милосердие»; 

- апрель – «Истоки радости»; 

- май – «Память и благодарность»; 

- июнь – «Плоды трудов». 

 

На уровне классов модуль включает:  

 участие классных коллективов в реализации проектов «Годового круга праздников» (у 

каждого класса есть обязанности при подготовке и реализации  общегимназических  праздников в 

«Годовом круге»);   

 участие в реализации Программы развития классного коллектива; 

 делегирование представителей классов в общешкольные советы дел, ответственных за 

подготовку общегимназических ключевых дел; 

 проведение в рамках класса итогового анализа детьми общегимназических ключевых дел. 

  

На индивидуальном уровне модуль включает:  

 вовлечение по возможности каждого ребенка в ключевые дела гимназии в одной из 

возможных для них ролей: сценаристов, постановщиков, исполнителей, ведущих, декораторов, 

музыкальных редакторов, корреспондентов, ответственных за костюмы и оборудование, 

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

 психолого-педагогическое сопровождение детей в ситуациях подготовки, проведения и 

анализа ключевых дел. 

 формирование следующих компетенций: 

• определять и высказывать общие для всех людей правила поведения при общении; 

• в различных ситуациях общения и сотрудничества, опираясь на общие для всех 

правила поведения, делать выбор, определять, как поступить, брать на себя ответственность; 

• индивидуальное и коллективное проектирование. 

• управление собственными ресурсами. 

Вовлечение учащихся 5-9 классов в ключевые общегимназические дела способствует 

поощрению социальной активности обучающихся, развитию позитивных межличностных отношений 

между педагогическими работниками и воспитанниками, формированию чувства доверия и уважения 

друг к другу. 

 

3.8. Модуль «Детские общественные объединения» 

 

Воспитание в детских общественных объединениях МБОУ  «Гимназия № 6» г. Алатырь ЧР 



осуществляется через: 

 организацию общественно полезных дел, дающих детям возможность получить важный для 

их личностного развития опыт осуществления дел, направленных на помощь другим людям, своей 

школе, обществу в целом; развить в себе такие качества как внимание, забота, уважение, умение 

сопереживать, умение общаться, слушать и слышать других; 

 популяризацию деятельности детского общественного объединения, привлечения в него 

новых участников; 

 поддержку и развитие в детском объединении его традиций и ритуалов, формирующих у 

ребенка чувство общности с другими его членами, чувство причастности к тому, что происходит в 

объединении;  

 участие членов детского общественного движения в волонтерском школьном движении, 

деятельности на благо конкретных людей и социального окружения в целом. 

 

На базе МБОУ «Гимназия №6»  действуют следующие детские общественные объединения 

целевой направленности: 

Наименование Направление деятельности 

Детское общественное 

движение «Доброград» – 

Реализация системы школьного самоуправления 

Первичное отделение РДШ Реализация мероприятий РДШ 

Волонтерский отряд 

«Доброград» 
 оказание помощи, незащищенным слоям 

населения: детям-сиротам, многодетным семьям, 

инвалидам, пожилым одиноким людям; 

 экологическое просвещение; 

 просветительская деятельность по профилактике 

заболеваний, помощь в рамках медицинского 

сопровождения массовых и спортивных мероприятий. 

Подразделение 

«Юные инспектора 

движения» 

 

 изучение ПДД, овладение практическими 

навыками безопасного поведения на улицах и дорогах и 

оказания первой помощи пострадавшим при дорожно-

транспортных проишествиях. 

 проведение массово-разъяснительной работы по 

пропаганде безопасности дорожного движения; 

 участие в патрулировании на дорогах совместно с 

сотрудниками ГИБДД с целью выявления среди детей и 

подростков правонарушителей в сфере дорожного 

движения. 

Подразделение 

«Дружина юных пожарных» 

 

 оказание помощи ОО в воспитании у учащихся 

чувства личной ответственности за сохранность жизни и 

здоровья людей от пожаров; 

 противопожарная пропаганда и агитация, 

пожарно-профилактическая работа среди детей и 

подростков; 

 пропаганда традиций и истории пожарной охраны 

и добровольного общества пожарных. 

Отряд  ВВПОД «Юнармия»  проведение рекрутинга в ряды ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ»; 

 пропаганда патриотических традиций РФ, 

законопослушного поведения и разъяснительная работа 

со сверстниками; 

 проведение мероприятий направленных на 

изучение основ безопасного поведения, обучение 

навыкам в области начальной военной подготовки и 

гражданской обороны. 

 

В организацию деятельности детских общественных объединений заложена идея активного 



воспитания – развитие управленческих и коммуникационных способностей для достижения 

значимых социокультурных результатов. 

 

 

3.9. Модуль «Экскурсии, экспедиции, походы» 

Разные виды экскурсий, походов и экспедиций, организуемых гимназией, дают возможность 

реализовать идею активного воспитания: достойных представителей своей культуры, знающих и 

понимающих ее идеалы, ценности и в то же время открытых другим культурам, обладающих 

навыками толерантности, сотрудничества в современном полиэтническом и поликультурном 

социуме. 

Направления в приобретении учащимися социокультурного опыта: 

1. Организация  экскурсий в музеи. Они открывают прошлое через вещественный 

подлинный памятник, который позволяют детям прикоснуться к глубинной памяти Отечества, 

увидеть корни своей, родной, культуры. 

2. Приобщение к универсалиям духовного мира через знакомство с Храмами 

города Алатыря и паломнические поездки.  

3. Участие в краеведческих экспедициях детского православного лагеря  

«Благовест» позволяет учащимся: 

 через рассказы пожилых людей, их внутреннее отношение и душевные тепло «впитывают» 

в себя то, чем пропитана традиционная культура – приоритетом духовных ценностей над 

материальными, открытостью, сопереживанием, честностью, настоящей – жертвенной любовью; 

 живя в походных условиях, обретать коммуникативные навыки,  

 начинать осознавать универсалии природно-культурного пространства. 

4. Совместные походы выходного дня и экскурсии на природу: 

 создают благоприятные условия для укрепления семейных традиций;  

 создают благоприятные условия для воспитания у ребят самостоятельности и 

ответственности; 

 формируют  навыки самообслуживающего труда;  

 на практике осваивается смысл изречения «возлюби ближнего как самого себя»; 

 обучающиеся распознают в себе духовные силы и развивают умения  управлять собой; 

 открывают ценности природного мира. 

5. Экскурсионные поездки открывают для детей тайны жизни и творчества: 

 русского писателя и поэта А.С.Пушкина (с. Болдино); 

 советского художника Аркадия Пластова (с. Прислониха Ульяновской области); 

 русского скульптура Степана Эрьзя (г. Саранск); 

 русского адмирала Федора Ушакова (г. Темников, Мордовия, Санаксаркий монастырь, где 

он похоронен) и др. 

6. Экскурсии на заводы и предприятия г. Алатыря позволяют обучающимся: 

 знакомиться с людьми труда; 

 видеть ценность трудовой деятельности; 

 открывать для себя тайны мастерства; 

 выбирать будущую профессию. 

 

3.10. Модуль «Организация предметно-эстетической среды» 

В организации предметно-эстетической среды выделяется несколько компонентов: 

 пространственно-предметный; 

 организационный; 

 информационный;  

 технологический; 

 социальный.  

Социальному компоненту среды отводится наиболее значимая роль в формировании и 

развитии личности. Это особый истоковский дух, особая атмосфера, которые определяют 

воспитательные и образовательные результаты. Это «Уклад школьной жизни», характеризующийся: 

 особыми ценностями, которые закреплены в организации взаимодействия, в писаных или 

неписаных правилах жизни гимназии;  



 общей культурой гимназии, культурой деятельности, управления и взаимоотношений;  

 традициями, заботой об их сохранении и развитии, престиже гимназии в глазах учащихся и 

их родителей, общественности; 

 психолого-педагогическом климате гимназии;  

 позициями, которые занимают дети и взрослые в гимназии; 

 участием  подростков и взрослых в создании норм и правил общей жизни посредством 

участия в деятельности органов самоуправления. 

В основе уклада школьной жизни гимназии лежат истоковские принципы, которые 

связывают прошлое, настоящее, будущее: 

 принцип активности, соборности и творческой позиции участников воспитательного и 

образовательного процесса; 

 принцип опоры на позитивный социокультурный опыт;  

 принцип положительного подкрепления результатов деятельности и  рефлексивной оценки;   

 принцип диалогового общения; 

 принцип психологической безопасности и доверия.  

Уклад  школьной жизни позволяет дать представление о самом важном в жизни человека и на 

основе активных форм обучения и воспитания последовательно развивать духовно-нравственные 

ценности школьников. При этом базовые ценности не локализованы в отдельной форме или виде 

образовательной или воспитательной деятельности, а пронизывают весь уклад школьной жизни, 

деятельность школьника как человека, личности, гражданина. В создании такой среды особую роль 

играют исторические корни, традиции школы, воспитание на социокультурном опыте, что помогает 

учащимся соотнести главные ценности жизни с собственным опытом. 

Уклад школьной жизни: 

 формируется на основе базовых национальных ценностей и воспитательных идеалов; 

 включает урочную, внеурочную и общественно значимую деятельность, систему 

воспитательных мероприятий, культурных и социальных практик; 

 учитывает историко-культурную, этническую и региональную специфику; 

 обеспечивает усвоение обучающимися нравственных ценностей, приобретение опыта 

нравственной, общественно значимой деятельности; 

 организуется педагогическим коллективом образовательного учреждения при поддержки 

семей обучающихся,  общественных организаций, включая детско-юношеские движения и 

организации, учреждений дополнительного образования, культуры и спорта, СМИ, традиционных 

религиозных объединений. 

 

Воспитательная  работа по организации и реализации предметно-эстетической среды в 

гимназии. 

 

Содержание и виды деятельности Формы деятельности 

Акцентирование внимания обучающихся 

посредством элементов предметно-

эстетической среды на важных для воспитания 

ценностях гимназии, ее традициях, правилах 

Стенды, плакаты, инсталляции. 

Формирование наглядными средствами 

положительных установок обучающихся на 

учебные и внеучебные занятия 

Оформление интерьера школьных 

помещений (учебных классов, вестибюля, 

коридоров, рекреаций, библиотеки, залов и 

т.п.). 

Совместная с обучающимися разработка, 

создание и популяризация особой 

гимназической символики, используемой как в 

школьной повседневности, так и в 

торжественные моменты жизни   

Символика класса и гимназии: флаг, гимн, 

эмблема, логотип, элементы школьного 

костюма и т.п. 

Размещение на стенах гимназии регулярно 

сменяемых экспозиций для расширения 

представлений о разнообразии эстетического 

осмысления мира 

Выставки творческих работ обучающихся 

и семейных поделок; картин 

определенного художественного стиля; 

фотоотчетов об интересных событиях в 



гимназии. 

Проявление фантазии и творческих 

способностей, создающих повод для 

длительного общения классного руководителя 

со своими обучающимися и их родителями 

Совместное благоустройство классных 

кабинетов силами педагогов, учащихся и 

их родителей. 

Оформление пространства проведения 

конкретных школьных событий 

Событийный дизайн праздников, 

церемоний, торжественных линеек, 

творческих проектов, выставок, собраний, 

конференций и т.п. 

Благоустройство различных участков 

пришкольной территории 

Конкурсы творческих проектов, трудовой 

десант.  Оборудование спортивных, 

оздоровительно -   рекреационных и 

игровых площадок, зон активного и тихого 

отдыха в свободном пространстве 

гимназии. 

Демократизация уклада школьной жизни, 

выработка общих правил, сотрудничество детей 

и взрослых в разных сферах школьной жизни 

Деятельность органов ученического 

самоуправления. Продуктивное включение 

родителей в воспитательную деятельность 

гимназии Совместная разработка 

локальных актов гимназии. Коллективный 

анализ традиционных творческих дел. 

Представительство школы в интернете, 

формирование имиджа гимназии 

Поддержание гимназического сайта в 

актуальном режиме. Создание в 

социальных сетях тематических групп, 

отражающих деятельность гимназии по 

Годовому кругу праздников. 

Формирование познавательного интереса к 

чтению через доступные формы общего 

пользования книгами 

Книжные выставки в библиотеке и 

читальном зале гимназии, книгообмен в 

рамках акции «Подарок библиотеке». 

Сохранение гимназических традиций Видеохроники школьной жизни.  

Традиционные дела Годового круга 

праздников. Музейная деятельность. 

 

  



Раздел 4. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

САМОАНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 

Самоанализ  воспитательной работы гимназии проводится с целью выявления основных 

проблем школьного воспитания и последующего их решения. 

 

Основные направления самоанализа воспитательной работы гимназии 

 

№ 

п/п 
Направление Критерии 

Способ 

получения 

информации 

Ответственные 
Оценочный 

инструментарий 

1. Результаты 

воспитания, 
социализации и 

саморазвития 

обучающихся 

Динамика 

личностного 
развития 

обучающихся 

каждого 

класса 

Педагогическое 

наблюдение. 
Анкетирование 

Тестирование 

Ресурсный круг 

  

Классные 

руководители, 
заместитель 

директора по ВР 

Методика Н.П. 

Капустина 
Опросник 

«Личностный 

рост» 

 

2. Состояние 

совместной 

деятельности 
обучающихся и 

взрослых 

Наличие 

интересно, 

событийно 
насыщенной и 

личностно 

развивающей 

совместной 
деятельно 

сти 

обучающихся и 
взрослых 

Беседы с 

обучающимися и 

их родителями, 
педагогическими 

работниками, 

лидерами класса и 

школы. 
Анкетирование 

Тестирование 

Ресурсный круг 
 

Заместитель 

директора 

по ВР, 
классные 

руководители, 

активные 

родители, 
актив 

старшеклассни

ков 
 

Анкета   для 

самоанализа 

организуемой в 
школе 

совместной 

деятельности 

детей и взрослых  
(приложение) 

 

Самоанализ осуществляется ежегодно силами коллектива гимназии. Оценка качества 

воспитания школьников – это внутренняя оценка, производимая самим педагогическим 

коллективом в своих профессиональных целях и производится на основе неперсонифицированных 

диагностических методик. 

Основанием для оценки качества воспитания школьников являются результаты 

педагогических наблюдений и применения иных методик изучения личностного роста школьников. 

В основной школе чаще используются  опросники, но их результаты обязательно сверяются с 

результатами педагогических наблюдений.   В качестве возможного варианта используется опросник 

«Личностный рост» и  «Анкета   для самоанализа организуемой в школе совместной деятельности 

детей и взрослых».  Особенностью опросника является то, что он предполагает не сравнение детей с 

неким универсальным стандартом воспитанности, а отслеживает динамику личностных изменений 

школьника (какими они были – какими стали).  

Для самоанализа воспитательной работы гимназии используется инструментарий Положения 

о внутренней системе оценке качества образования (ВСОКО)  в  МБОУ «Гимназия №6 им. 

академика-кораблестроителя А.Н. Крылова». 

 

 

 

 

 

 

 

Самоанализ воспитательной работы осуществляется и по модулям 

воспитательной программы 

 

№ 

модуля 

Критерии  Показатели Инструментарий Ответствен

ный 

3.1. Качество 

воспитательной 

Динамика результатов 

участия обучающихся в 

Отчет классного 

руководителя. 

Заместитель 

директора  



работы классных 

руководителей 

творческих конкурсах, 

социальных проектах. 

 

Уровень развития 

классного коллектива. 

 

Развитие позитивных 

отношений школьников к 

базовым общественным 

ценностям. 

ВШК и 

мониторинг 

 

Социометрия 

 

 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Классные 

руководители 

3.2. Качество 

реализации 

личностно 

развивающего 

потенциала 

школьных уроков 

Динамика активности 

учащихся на уроках.  

 

Накопление 

школьниками основных 

социальных знаний 

 

ВСОКО - 

Приложение 4  

 

ВШК и 

мониторинг  

 

Опросник 

«Личностный 

рост» 

Заместитель 

директора 

3.3. Качество 

организуемой в 

школе внеурочной 

деятельности 

Динамика  

охвата обучающихся 

работой секций 

дополнительного 

образования и 

программами 

внеурочной деятельности 

 

ВСОКО - 

Приложение 7 

 

Творческие 

отчеты 

Заместитель 

директора  

 

Вожатая 

 

Социальный 

педагог 

3.4. Качество 

взаимодействия 

школы и семей 

обучающихся 

Динамики охвата 

детей/родителей и 

результативности 

проведенных совместных 

КТД 

 

Динамика посещаемости 

родителей обучающихся 

общешкольных и 

классных родительских 

собраний 

 

Наличие жалоб со 

стороны родителей 

Беседы 

 

Анкетирование 

Заместитель 

директора  

 

Классные 

руководители 

 

Социальный 

педагог 

3.5. Качество 

существующего в 

школе детского 

самоуправления 

Динамики продуктивной 

активности обучающихся 

в жизнедеятельности 

класса, Гимназии 

 

Приобретение  

школьниками опыта 

самостоятельного 

ценностно-

ориентированного 

социального действия 

Беседы 

Анкетирование  

 

 

 

 

Наблюдение 

 

Заместитель 

директора,  

Вожатая 

3.6. Качество 

профориентационн

ой работы   

Уровень 

сформированности 

компонентов готовности 

школьников к 

Методика  

С.Н. Чистяковой 

 

 

Классные 

руководители 

 

Психолог 



профессиональному 

самоопределению 

 

Динамика показателей 

поступления 

выпускников по 

профилям обучения и 

индивидуальным 

программам развития 

 

 

Отчет классного 

руководителя 

3.7. Качество 

проводимых 

общешкольных 

ключевых дел 

Положительные отзывы 

участников КТД и   

социального окружения. 

 

Динамики результатов 

анкетирования 

участников 

Ресурсный круг 

 

 

 

Анкетирование 

Заместитель 

директора   

 

Классные 

руководители 

3.8. Качество и 

результативность 

деятельности 

детских 

общественных 

объединений 

Динамика охвата детей и 

результативность 

участия в конкурсах, 

акциях, проектах. 

Статистика охвата 

участников и 

результатов 

деятельности 

Заместитель 

директора 

 

Вожатая 

3.9. Качество 

проводимых в 

школе экскурсий, 

походов 

Динамика охвата детей и 

результативности 

проведенных экскурсий, 

походов 

Отчет классного 

руководителя  

 

Ресурсный круг 

 

Заместитель 

директора 

 

Классные 

руководители 

3.10. Качество 

организации 

предметно-

эстетической среды 

Положительное 

восприятие ребенком 

школы и происходящей в 

ней деятельности 

 

Динамика продуктивной 

активности детей и 

родителей в организации 

предметно-эстетической 

среды школы. 

Наблюдение 

 

ВСОКО – 

Приложение 2 

 

Методика 

«Ценностные 

ориентации» М. 

Рокича 

Заместитель 

директора 

 

Классные 

руководители 

 

  

Итогом самоанализа организуемой в школе воспитательной работы является перечень 

выявленных проблем, над которыми предстоит работать педагогическому коллективу, и проект 

направленных на это управленческих решений. 

Определяющую роль в формировании уклада жизни Гимназии играет общность участников 

образовательных отношений: обучающихся, ученических коллективов, педагогического коллектива 

школы, администрации, учредителя образовательной организации, родительского сообщества, 

общественности. Важным элементом формирования уклада школьной жизни являются коллективные 

обсуждения, дискуссии, позволяющие наиболее точно определить специфику ценностных и целевых 

ориентиров организации, осуществляющей воспитательную и образовательную деятельность, 

элементов коллективной жизнедеятельности, обеспечивающих реализацию ценностей и целей. 

 
 

2.4.1. Цели и задачи коррекционной работы с обучающимися с ЗПР при получении 

основного общего образования 

Цель программы коррекционной работы (далее – Программа) - коррекция недостатков 

психического и (или) физического развития обучающихся с задержкой психического развития, 

преодоление трудностей в освоении адаптированной образовательной программы основного 

общего образования, оказание помощи и поддержки обучающимся данной 

категории. 



Задачи программы: 

- выявление и удовлетворение особых образовательных потребностей обучающихся с 

ЗПР при освоении ими основной образовательной программы и их дальнейшую интеграцию 

в образовательном учреждении; 

- реализацию комплексного индивидуально ориентированного психолого-медико- 

педагогического сопровождения в условиях образовательного процесса обучающихся с ЗПР 

с учётом состояния здоровья и особенностей психофизического развития (в соответствии с 

рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии); 

- использование специальных коррекционно-образовательных программ, 

разрабатываемых образовательной организацией, специальных учебных и дидактических 

пособий; соблюдение допустимого уровня нагрузки, определяемого с привлечением 

медицинских работников; проведение групповых и индивидуальных коррекционных 

занятий. 

 
2.4.2. Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных 

направлений работы, способствующих освоению обучающимися с особыми 

образовательными потребностями основной образовательной программы основного 

общего образования 

Коррекционная работа является обязательной частью образовательной деятельности, 

поддерживающей процесс освоения обучающимися с ЗПР содержания адаптированной 

образовательной программы. 

Выбор коррекционно-развивающих занятий, их количественное соотношение, 

содержание определяется исходя из психофизических особенностей и особых 

образовательных потребностей, обучающихся с ЗПР на основе рекомендаций ПМПК. 

Коррекционно-развивающая работа направлена на обеспечение развития 

эмоционально-личностной сферы и коррекцию ее недостатков; познавательной деятельности, 

целенаправленное формирование высших психических функций; формирования 

произвольной регуляции деятельности и поведения; коррекцию нарушений устной и 

письменной речи, психолого-педагогическую поддержку в освоении образовательной 

программы. 

Коррекционная работа включает в себя взаимосвязанные направления - модули. 

Данные модули отражают её основное содержание: 

1. Диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с ЗПР, 

проведение их комплексного обследования и подготовку рекомендаций по оказанию им 

психолого-медико-педагогической помощи в условиях образовательного учреждения; 

2. Коррекционно-развивающая работа обеспечивает своевременную специализированную 

помощь в освоении содержания образования и коррекцию имеющихся проблем детей с ЗПР 

в условиях общеобразовательного учреждения; 

3. Консультативная работа обеспечивает непрерывность специального сопровождения 

детей с ЗПР и их семей по вопросам реализации дифференцированных психолого- 

педагогических условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

обучающихся; 

4. Информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную 

деятельность по вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для 

данной категории детей, со всеми участниками образовательного процесса — 

обучающимися, их родителями (законными представителями), педагогическими 

работниками. 

 

Перечень и содержание индивидуально ориентированных коррекционных направлений 

работы, способствующих освоению обучающимися с особыми образовательными 

потребностями основной образовательной программы основного общего образования 
 

Диагностическая работа: 

• выявление особых образовательных потребностей обучающихся с ограниченными  

• возможностями здоровья при освоении основной образовательной программы основного общего 
образования; 



• проведение комплексной социально-психолого-педагогической диагностики нарушений в 

психическом и(или) физическом развитии обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с ограниченными 
возможностями здоровья, выявление его резервных возможностей; 

• изучение развития эмоционально-волевой, познавательной, речевой сфер 

• личностных особенностей обучающихся; 

• изучение социальной ситуации развития и условий семейного воспитания ребенка; 
• изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья; 

• диагностика акцентуаций характера обучающихся; 
• диагностика адаптированности к школьной жизни; 

• мониторинг динамики развития, успешности освоения образовательных программ основного общего 

образования. 

 

Коррекционно-развивающая работа: 
• разработка и реализация индивидуально ориентированных коррекционных программ; выбор и 

использование специальных методик, методов и приемов обучения в соответствии с особыми 

образовательными потребностями обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• организация и проведение индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий, 
необходимых для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 

• коррекцию и развитие высших психических функций, эмоционально-волевой, познавательной и 

коммуникативно-речевой сфер; 
• развитие и укрепление зрелых личностных установок, формирование адекватных форм утверждения 

самостоятельности, личностной автономии; 

• формирование способов регуляции поведения и эмоциональных состояний; 

• развитие форм и навыков личностного общения в группе сверстников, коммуникативной компетенции;  
• развитие компетенций, необходимых для продолжения образования и 

профессионального самоопределения; 

• совершенствование навыков получения и использования информации (на
 основе ИКТ), способствующих повышению социальных компетенций и адаптации в реальных 

жизненных условиях; 

• социальную защиту ребенка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих 
обстоятельствах. 

Консультативная работа: 
• выработка совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, единых для всех участников 

образовательной деятельности; 

• консультирование педагогов по выбору индивидуально ориентированных методов и приемов работы с 
обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, отбора и адаптации содержания 

предметных программ; 

• консультативная помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приемов коррекционного 

обучения ребенка с ограниченными возможностями здоровья; 
• консультационная поддержка и помощь, направленные на содействие свободному и осознанному 

выбору обучающимися с ограниченными возможностями здоровья профессии, формы и места 

обучения в соответствии с профессиональными интересами, индивидуальными способностями и 
психофизиологическими особенностями; 

• консультативная помощь в решении задач коррекции мотивационно-ценностных установок, 

нарушений адаптации к школьной жизни, личностных дисгармоний и выявлению направлений для 

дальнейшего развития личности; 
• оказанию помощи в мобилизации скрытых психологических ресурсов обеспечивающих 

самостоятельное решение возникающих проблем; 

• коррекции родительской позиции по отношению к ребенку и эмоционального фона внутрисемейных 
межличностных отношений, а так же к оказанию помощи в решении проблем профессионального 

самоопределения, внутригрупповых и межличностных отношений. 

Информационно-просветительская работа 
• информационная поддержка образовательной деятельности обучающихся с особыми 

образовательными потребностями, их родителей (законных представителей), педагогических 

работников; 
• различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные стенды, 

печатные материалы), направленные на разъяснение участникам образовательной деятельности – 

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



представителям), педагогическим работникам – вопросов, связанных с особенностями образовательной 

деятельности и сопровождения обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

• проведение тематических выступлений для педагогов и родителей (законных представителей) по 
разъяснению индивидуально-типологических особенностей различных категорий детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

2.4.3. Программа занятий по коррекции и развитию познавательной и 

эмоционально-волевой сфер обучающихся с ЗПР 

(Коррекционные занятия с педагогом-психологом) 

Адаптация школьного образования предполагает в первую очередь обращенность к 

особенностям ребенка, его всестороннее развитие, создание благоприятных условий для 

раскрытия способностей. 

В связи с этим комплексная психолого-педагогическая задача школьного обучения 

состоит в том, чтобы не только обеспечить усвоение совокупности конкретных знаний по 

школьным дисциплинам, но и сформировать у обучающихся представления об обобщенных 

приемах и способах выполнения различных умственных действий, что, в свою очередь, 

обеспечит лучшее усвоение конкретного предметно-учебного содержания. 

Это и есть, с одной стороны, механизм умственного развития, а с другой стороны – это 

путь формирования психологической основы обучения, обладающей внутренним 

потенциалом развития, который позволит в будущем осуществляться не только 

саморазвитию и саморегуляции личности, но и эффективному самостоятельному 

приобретению знаний. 

Среди учащихся в ЗПР возрастает число детей с трудностями в обучении 

обусловленными в первую очередь недостаточным уровнем их когнитивно-личностного 

развития. Особенно это относится к детям, наиболее нуждающимся в психологической 

помощи, - обучающимся коррекционных классов. Поэтому оказание действенной 

психологической помощи обучающимся с ЗПР на основном этапе обучения в настоящее 

время становится особенно актуальной задачей. 

Внимание учащихся с ЗПР характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать внимание. 

Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания (концентрация, 

переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) значительно 

развиваются в результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с ЗПР наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). 

Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в 

различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, 

научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать 

смысловые связи, т.е. развивать не только механическую, но и произвольную память. 

o развитии мыслительной деятельности учащихся с ЗПР обнаруживается значительное 

отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких операций, как 

анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и делать обобщения, 

 низком уровне развития абстрактного мышления. В процессе занятий необходимо научить  

рассматривать предмет или ситуацию с разных сторон, оперировать всеми необходимыми 

для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами, проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 

уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е. 

визуализировать. 

Для учащихся с ЗПР наиболее сложными являются задачи проблемного характера. Им 

свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что 

особенно проявляется на словесно-логическом уровне. Через решение логических задач 

развивается словесно-логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые 



бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к 

единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется выполнять 

● применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном процессе. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и педагога, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать познавательную 

деятельность и личность ребенка. 

Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого диалог 

ребенка и учителя, в котором педагог задает вопросы, стимулирующие мышление. 

Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших интеллектуальных 

умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности человека. 

Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и  переносный смысл 

слов, фраз, текстов. 

При организации коррекционно-развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая 

работа с детьми с ЗПР осуществляется по принципу дифференцированного и 

индивидуального подхода. Индивидуальные занятия направлены на исправление 

недостатков психического развития этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Коррекционные занятия проводятся с учащимися по мере выявления индивидуальных 

пробелов в их развитии и обучении. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. В разных классах могут быть 

использованы одни и те же методики и упражнения, но при этом меняется уровень их 

сложности. Универсальной формой коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: коррекция и развитие познавательной и эмоционально-волевой 

сферы детей, направленная подготовка к усвоению ими учебного материала. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, моторной 

деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и игровой деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Участники программы: учащиеся с особыми образовательными потребностями (5-9 

класс). 

Время и место проведения: 2 раза в неделю, психолог. 

Одной из главных задач программы и одним из важных конкретных ее результатов является 

всестороннее развитие разных форм и видов мыслительного анализа и синтеза. 

Целенаправленному и планомерному развитию подлежат как чувственные, так и логические 

их формы. 

Процессы анализа и синтеза пронизывают всю познавательную деятельность 

обучающихся. Основное направление здесь состоит в формировании умения вычленять 

отдельные признаки объектов, оперировать ими и интерпретировать их. Так, задачей 

развития сенсорной сферы является обогащение чувственного опыта обучающихся путем 

дифференцирования с разной степенью тонкости ощущений одной и той же модальности и 

одного и того же вида, сравнения их в том или ином отношении, включение ощущений в 

построение системы словесно-логических умозаключений. 

Главная задача, решаемая в процессе развития восприятия, — научить не только 

выделять и анализировать отдельные признаки или свойства воспринимаемых объектов 

(цвет, форма), но и научиться осмысливать увиденное, активно включая в процесс 

восприятия мыслительную деятельность (например: задание «Все ли ты увидел?»; 



«Загадочные контуры» и др.).При развитии внимания значение придается как формированию 

его устойчивости, так и распределению внимания, т.е. умению контролировать выполнение 

одновременно двух или больше действий. Такое умение также основывается на 

расчлененном, дифференцированном отражении различных параметров и условий 

деятельности («Исключение лишнего», «Невидящие и не слышащие» и др.). 

Основным направлением в развитии памяти учащихся является формирование у них 

опосредованного запоминания, т.е. использования для запоминания вспомогательных 

средств, в том числе знаков-символов. Для этого требуется умение расчленять 

запоминаемые объекты на части, выделять в них различные свойства, устанавливать 

определенные связи и отношения между каким-либо из них и некоторой системой 

условных знаков («Подбери картинку», «Стихи и образы» и др.). 

Важное значение придается всестороннему развитию мыслительной деятельности, а 

именно таких ее операций, как анализ, синтез, обобщение, абстрагирование, установление 

закономерностей, формирование логических операций. Путь от глобального, целостного к 

дифференцированному, конкретному реализуется в последовательности заданий: начиная с 

заданий, в которых требуется оперирование объектами, сильно отличающимися, и где, 

следовательно, осуществляется достаточно грубый их анализ, и переходя к заданиям с 

оперированием объектами, отличающимися одним - двумя признаками и, следовательно, 

требующими тонкого анализа. Таким образом, постепенно закладываются основы 

абстрактного мышления («Только одно свойство» и др.). Не менее важной является и 

подготовка мышления учащихся к переходу на более высокие уровни понятийного, и 

словесно-логического мышления, требования к которым в средней школе значительно 

повышаются. Поэтому на уроках психологического развития вырабатываются у учащихся 

умения определять соотношения конкретных и более общих понятий: «род-вид», «целое- 

часть», «причина-следствие» и др., формируются элементарные логические операции 

(«Расположи слова», «Целое-часть», «Найди причину и следствие» и др.). 
 

Структура коррекционно – развивающих занятий: 

 Вводная часть. 

Задачей вводной части является создание у обучающихся определенного 

положительного эмоционального настроя. (Можно придумать ритуал приветствия) 

Важным моментом вводной части является выполнение упражнений для улучшения 

мозговой деятельности. Для каждого урока подобраны специальные упражнения, 

стимулирующие те психические функции, которые подлежат развитию на данном занятии. 

2. Основная часть. 

Задания подбирались с учетом их направленности на осуществление дифференциации 

познавательных структур и с точки зрения удобства для индивидуальной и коллективной 

работы в группе. Для достижения развивающего эффекта необходимо многократное 

выполнение заданий. Однако для предотвращения снижения интереса учащихся к 

повторным выполнениям одного и того же задания обеспечивается разнообразие внешнего  

оформления содержания ряда заданий, но сохраняется единство их внутренней 

психологической направленности. Реализуется принцип «спирали», т.е. возвращение к 

одному и тому же заданию, но на более высоком уровне трудности (от 5 класса к 8). 

3. Заключительная часть. 

Задача: подведение итогов занятия, обсуждение результатов работы обучающихся и 

тех трудностей, которые у них возникали при выполнении заданий. Существенным 

моментом здесь являются ответы обучающихся на вопрос, чем они занимались и чему 

научились. Ритуал завершения занятия. 

В структуре занятий выделяются: 

 Блок диагностики познавательных процессов: восприятия, внимания, памяти, 

мышления, моторной деятельности. 

 Блок коррекции и развития этих познавательных процессов. 

 процессе проведения программы проводится работа с самими обучающимися, так и 



с педагогами, а также с родителями. Через групповые и индивидуальные консультации, 

круглые столы, консилиумы и т.д. 

Оценка эффективности занятий психологического развития 

Для оценки эффективности можно использовать следующие показатели: 

 степень помощи, которую оказывает педагог-психолог обучающимся при 

выполнении заданий: чем помощь педагога меньше, тем выше самостоятельность 

обучающихся и, следовательно, выше развивающий эффект занятий; 

 поведение обучающихся на занятиях: живость, активность, заинтересованность 

школьников обеспечивают положительные результаты уроков; 

 результаты выполнения контрольных психологических заданий, в качестве которых 

даются задания, уже выполнявшиеся учениками, но другие по своему внешнему 

оформлению, и выявляется, справляются ли ученики с этими заданиями самостоятельно; 

 косвенным показателем эффективности данных занятий может быть повышение 

успеваемости по разным школьным дисциплинам, а также наблюдения учителей за 

работой учащихся на других уроках (повышение активности, работоспособности, 

 внимательности, улучшение мыслительной деятельности и др.). 

Кроме того, представляется важным оценивать воздействие занятий психологического 

развития на эмоциональное состояние обучающихся. Для этого используются «смайлики». 

Методы работы: 

1. Интеллектуальные задания способствуют расширению лексического запаса 

обучающихся в области психологии, помогают им овладеть некоторыми понятиями. 

2. Дискуссионные методы. 

Групповая дискуссия позволяет реализовать принцип субъект-субъектного 

взаимодействия, выявить различные точки зрения на какую-либо проблему. 

3. Метод направленной визуализации. 

Данный метод работы позволяет усилить резервы ребенка к достижению поставленных 

целей, способствует снятию эмоционального напряжения. 

4. Метод признания достоинств. 

Данный метод позволяет стабилизировать самооценку учащегося, почувствовать 

уверенность в себе и осознать потребность в достижениях и стремление к успеху. 

5. Групповая и индивидуальная работа. 

6.Мозговой штурм. 

7. Беседы. 

8. Психогимнастика. 

Критериями эффективности программы являются (фиксируются в 

процессе наблюдения освоения обучающимися программы): 

- снижение уровня школьной тревожности; 

- мотивация на саморазвитие; 

- повышение коммуникативной компетентности; 

- активность и продуктивность обучающихся в деятельности, как в образовательном 

процессе, так и внеклассной и внешкольной деятельности (отслеживается психологом, либо 

выявляется в процессе беседы с классным руководителем). 

Объективными методами измерения эффективности программы служат 

диагностические методы: методика изучения школьной мотивации обучающихся Карповой 

Г.А. Положительная динамика сдвигов показателей обучающихся по какой-либо шкале 

тестов служит подтверждением эффективности программы. 

Материально-техническое оснащение и оборудование. 

Занятия могут проходить как в специально оборудованном для тренингов классе, а 

также и в учебном классе после занятий. Кабинет должен быть оборудован стульями, какой- 

либо доской или стеной для возможности крепить материалы для занятий или продукты  

результата работы. 



2.4.4. Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для 

обучающихся с ЗПР 

(Коррекционные занятия с учителем-логопедом) 

Программа коррекционно-логопедических индивидуальных занятий для учащихся 5-9 

классов направлена на обеспечение коррекционного воздействия на развитие учащихся с 

нарушениями речи. 

Цель программы: создание системы комплексной помощи детям с речевыми 

нарушениями в освоении основной образовательной программы основного общего 

образования. 

Задачи программы: 

— создание посредством индивидуализации и дифференциации коррекционно-развивающей 

работы специальных условий развития и коррекции, позволяющих учитывать особые 

образовательные потребности детей с речевыми нарушениями; 

— своевременное выявление детей с трудностями в обучении и адаптации, обусловленными 

речевым недоразвитием; 

— определение особых образовательных потребностей детей с недостатками устной и 

письменной речи; 

— определение особенностей организации коррекционно-образовательного процесса для 

рассматриваемой категории детей в соответствии с индивидуальными особенностями 

каждого ребѐнка, структурой речевого дефекта и степенью его выраженности; 

— осуществление индивидуально ориентированной помощи детям с речевым недоразвитием 

с учѐтом особенностей психического и физического развития, индивидуальных 

возможностей детей, коррекция недостатков устной и письменной речи обучающихся; 

— оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей с речевой патологией. 

Содержание программы коррекционной работы определяют следующие принципы: 

Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать речевую проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребенка. 

Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. е. 

системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений речи детей, а 

также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля, 

взаимодействие и согласованность их действий в решении проблем ребёнка. Для реализации 

этого принципа необходимо участие в данном процессе всех участников образовательного 

процесса: учителей, психолога, учителя-логопеда, родителей. 

Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей с 

нарушениями устной и письменной речи выбирать формы получения детьми образования, 

защищать законные права и интересы детей. 

Направления работы. Программа коррекционной работы с детьми с речевой 

патологией на уровне основного общего образования включает в себя взаимосвязанные 

направления. Данные направления отражают её основное содержание: 

диагностическая работа обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями 

устной и письменной речи, проведение их комплексного обследования и подготовку 

рекомендаций по оказанию им психолого-медико-педагогической помощи в условиях ОУ; 

коррекционно-развивающая работа обеспечивает оказание своевременной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков речевого развития и 

психических процессов, лежащих в основе устной и письменной речи, в условиях школьного 

логопункта; консультативная работа обеспечивает непрерывность специального 

сопровождения детей с нарушениями речевого развития и их семей по вопросам реализации 

дифференцированных психолого-педагогических условий обучения, коррекции, развития и 

социализации обучающихся; 



информационно-просветительская работа направлена на разъяснительную деятельность по 

вопросам, связанным с особенностями образовательного процесса для данной категории 

детей, со всеми участниками образовательного процесса: обучающимися, их родителями 

(законными представителями), педагогическими работниками. 

 
Характеристика содержания 

Диагностическая работа включает: 

— своевременное выявление детей, нуждающихся в специализированной помощи; 

— раннюю (с первых дней пребывания ребёнка в ОО) диагностику отклонений в 

развитии речи и выявление этиологии дефектов речи, трудностей адаптации; 

— комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от 

специалистов разного профиля (медицинский анамнез физического и речевого развития 

ребенка, собеседование с родителями, наблюдения учителя); 

— определение уровня актуального и зоны ближайшего развития обучающегося с 

нарушениями речи, выявление его резервных возможностей; 

— изучение (совместно с педагогом-психологом) развития эмоционально-волевой сферы 

и личностных особенностей обучающихся; 

— изучение (совместно с классным руководителем) социальной ситуации развития и 

условий семейного воспитания ребёнка; 

— изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с речевой 

патологией; 

— системный контроль педагога-психолога, учителя-логопеда и классного руководителя 

за уровнем и динамикой развития ребёнка; 

— анализ успешности коррекционно-развивающей работы. 

Коррекционно-развивающая работа включает: 

— выбор методик, методов и приёмов обучения и разработка оптимальной для развития 

ребёнка с нарушениями речи коррекционной программы в соответствии с его особыми 

образовательными потребностями; 

— организация и проведение учителем-логопедом индивидуальных и групповых 

коррекционно-развивающих занятий, необходимых для преодоления нарушений устной и 

письменной речи; 

— системное воздействие на учебно-познавательную деятельность ребёнка в динамике 

коррекционно-образовательного процесса, направленное на формирование универсальных 

учебных действий и коррекцию отклонений в развитии речи; 

— коррекцию и развитие высших психических функций, лежащих в основе устной и 

письменной речи; 

— развитие эмоционально-волевой сферы ребёнка. 

Консультативная работа включает: 

— выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям 

работы с обучающимся с речевой патологией, единых для всех участников образовательного 

процесса; 

— консультирование учителем-логопедом педагогов по выбору индивидуально- 

ориентированных методов и приемов работы с обучающимся с речевой патологией; 

— консультативную помощь семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приѐмов 

коррекционного обучения ребенка с речевой патологией. 

Информационно-просветительская работа предусматривает: 

— различные формы просветительской деятельности (лекции, беседы, информационные 

стенды, печатные материалы, тематические выступления), направленные на разъяснение 

участникам образовательного процесса – обучающимся (как имеющим, так и не имеющим 

недостатки в развитии), их родителям (законным представителям), педагогическим 

работникам, — вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и 

сопровождения детей с особыми образовательными потребностями. 



Этапы реализации программы 

Этап сбора и анализа информации (информационно-аналитическая деятельность). 

Результатом данного этапа является оценка контингента обучающихся для учёта уровней 

речевого развития детей, определения специфики и  их особых образовательных 

потребностей; оценка коррекционно-образовательной  среды  с целью соответствия 

требованиям программно-методического обеспечения, материально-технической и кадровой 

базы ОУ. 

Этап планирования, организации, координации (организационно-исполнительская 

деятельность). Результатом работы является особым образом, организованный 

коррекционный процесс и процесс специального (логопедического) сопровождения детей с 

речевой патологией. 

Этап диагностики коррекционно-развивающей образовательной среды (контрольно- 

диагностическая деятельность). Результатом является констатация соответствия созданных 

условий и выбранных коррекционно-развивающих программ особым образовательным 

потребностям ребёнка. 

Этап регуляции и корректировки (регулятивно-корректировочная деятельность). 

Результатом является внесение необходимых изменений в коррекционно-образовательный 

процесс и процесс сопровождения детей с речевой патологией, корректировка условий и 

форм обучения, методов и приёмов работы. 

 
Механизм реализации программы 

Одним из основных механизмов реализации коррекционной работы является 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательного учреждения, 

обеспечивающее системное сопровождение детей с речевой патологией. Такое 

взаимодействие включает: 

— комплексность в определении и решении проблем ребёнка, предоставлении ему 

квалифицированной помощи специалистов разного профиля; 

— многоаспектный анализ личностного и познавательного развития ребёнка; 

— составление программ  по коррекции речевых нарушений обучающихся. 

Консолидация усилий разных специалистов позволит обеспечить систему комплексного 

психолого-медико-педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребѐнка 

с речевыми нарушениями. Наиболее распространённые  и действенные формы 

организованного взаимодействия специалистов - это консилиум и психолого-логопедическое 

сопровождение ребенка в процессе обучения. 

В качестве ещё одного механизма реализации коррекционной работы следует обозначить 

социальное партнёрство, которое предполагает профессиональное взаимодействие 

образовательного учреждения с внешними ресурсами. Социальное партнёрство включает: 

сотрудничество   с учреждениями образования и другими ведомствами по вопросам 

преемственности обучения, развития и адаптации, социализации, здоровьесбережения детей 

особыми образовательными потребностями, сотрудничество с родительской 

общественностью. 

 
Требования к условиям реализации программы 

Логопедическое обеспечение: 

— обеспечение оптимальных условий получения специализированной помощи 

в соответствии с рекомендациями психолого-медико-педагогической комиссии; 

— обеспечение психолого-педагогических условий (учёт структуры и уровня речевого 

дефекта и индивидуальных особенностей ребёнка; соблюдение комфортного 

психоэмоционального режима; использование современных педагогических технологий, в 

том числе информационных, компьютерных для оптимизации коррекционно- 

образовательного процесса, повышения его эффективности, доступности); 

— обеспечение специализированных условий (выдвижение комплекса специальных задач 

коррекционной работы, использование специальных методов, приёмов, средств обучения, 



коррекционных программ, ориентированных на особые образовательные потребности детей, 

учѐт специфики речевого нарушения ребёнка; комплексное воздействие на обучающегося, 

осуществляемое на индивидуальных и групповых коррекционных занятиях); 

— обеспечение здоровьесберегающих условий (оздоровительный и охранительный режим, 

укрепление психического здоровья, профилактика умственных и психологических 

перегрузок обучающихся, соблюдение санитарно-гигиенических правил и норм). 

Программно-методическое обеспечение 

В процессе реализации программы коррекционной работы используются 

коррекционно-развивающие программы, диагностический и коррекционно-развивающий 

инструментарий. 

Теоретической основой предлагаемой Программы является учение Л. С. Выготского, 

Б.Г. Ананьева о комплексном взаимодействии анализаторов (слухового, зрительного, 

двигательного, речедвигательного) при овладении письменной речью (установление новых 

связей между слышимым и произносимым словом, словом видимым и записываемым). 

Содержательная часть Программы опирается на теоретические психолого- 

педагогические и диагностические аспекты коррекционной педагогики. 

Программа курса «Коррекционно-логопедические индивидуальные занятия» для 

основного общего образования взаимосвязана с учебной программой по русскому языку и  

занятия по коррекции речи обеспечивают: 
o 

уточнение, обогащение и активизацию словарного запаса учащихся; 
o 

овладение навыками словообразования; 
o 

формирование грамматического строя речи; 
o 

развитие связной речи (устной и письменной); 
o 

коррекцию навыков чтения и письма. 

Участники программы: учащиеся с особыми образовательными потребностями (5-9 

класс). 

 

Время и место проведения: 2 раза в неделю, логопед 

Коррекционная программа состоит из пяти разделов: 

1) В разделе «Обогащение и активизация словарного запаса и формирование навыков 

словообразования» определены примерные темы по расширению словарного запаса учащихся. 

Данный раздел предусматривает постепенное усложнение лексического материала, введение в 

речь учащихся не только существительных, глаголов, прилагательных, но и причастий, 

деепричастий, наречий, производных предлогов. Уделяется много внимания способам 

образования различных частей речи, обогащению словарного запаса учащихся синонимами, 

многозначными словами, словами с переносным значением, фразеологизмами. Занятия по 

лексике предусматривает работу над использованием паронимов, лексической сочетаемостью и 

точностью словоупотребления. 

2) В разделе «Формирование грамматического строя речи» определены два основных 

направления работы: формирование грамматической связи между словами по типу 

согласования и управления; освоение учащимися предложений различных синтаксических 

конструкций, начиная с простого распространенного предложения и кончая сложными 

синтаксическими конструкциями. Учитывая то, что для речи учащихся с лексико-

грамматическим недоразвитием характерна однотипность синтаксических конструкций, 

программа предусматривает в каждом классе работу над синонимикой предложений. 

3) Раздел «Развитие связной речи» в большей степени, чем другие разделы, основан на 

программе по развитию речи общеобразовательной школы. Но, учитывая трудности, которые 

испытывают дети с речевым недоразвитием при овладении связной речью, в программу 

каждого класса введены такие темы, как «Последовательность предложений в текстах разных 

жанров», «Лексические и морфологические средства связи между предложениями и частями 

текста». 

4) В разделе «Коррекция навыков чтения и письма» можно выделить два 

направления: работа по устранению дисграфических и дислексических ошибок; учитывая 

следующую особенность речи данной категории учащихся («прирост» орфографических 

ошибок при устранении дисграфических), предупреждение дисграфических и 

преодоление орфографических. Помимо указанных выше разделов, коррекционная 



подготовка включает в себя еще следующий раздел - «Логопедическое обследование в 

начале и конце года». 

Программа построена по линейно-концентрическому принципу. Она предусматривает 

повторение тем, но на более высоком уровне, что способствует закреплению речевого навыка. 

Некоторые темы, ввиду их особой сложности, изучаются во всех классах. Например, 

«Связь слов по типу управления», «Структура сложного предложения». При таком подходе 

процесс осознания языковой системы и личный опыт использования языка в определенных 

ситуациях общения оказываются неразрывно связанными. В целом программа содержит те 

языковые факты, законы и правила, усвоение которых обеспечивает формирование умений и  

навыков, необходимых для того, чтобы правильно говорить, слушать, писать. 

Результативность работы определяется с учетом стойкости сформированных 

правильных рече-языковых навыков и умений, что свидетельствует об эффективности 

коррекционного воздействия и окончании логопедической работы. В случае недостаточной 

сформированности соответствующих навыков и умений требуется продолжение 

коррекционной работы. Данная информация указывается в соответствующих документах: 

журнал логопедических занятий, журнал обследования, индивидуальная речевая карта, 

групповая карта. При этом используются следующие определения: «исправлено», что 

свидетельствует об успешном завершении логопедической работы; «улучшено», что указывает 

на необходимость продолжения логопедических занятий. 

 
2.4.5. Программа коррекционно – развивающих занятий учителя - дефектолога. 

Существенной чертой коррекционно-развивающего учебно-воспитательного 

педагогического процесса является индивидуально-групповая работа, направленная на 

коррекцию индивидуальных недостатков развития учащихся. 

Работа в часы индивидуально-групповых занятий должна быть направлена на 

коррекцию и развитие познавательной деятельности учащихся, а также не тренировку 

отдельных психических процессов или способностей учащихся: занятия могут иметь 

общеразвивающие цели, к примеру, повышение уровня общего, сенсорного, 

интеллектуального развития, памяти, внимания, коррекции зрительно-моторных и оптико - 

пространственных нарушений, общей и мелкой моторики, но могут быть и предметной 

направленности; подготовка к восприятию трудных тем учебной программы, восполнение 

пробелов предшествующего обучения и т. д. 

Исходным принципом для определения целей и задач коррекции, а также способов их 

решения является принцип единства диагностики и коррекции развития. Задачи 

коррекционной работы могут быть правильно поставлены только на основе комплексной 

диагностики и оценки резервов потенциальных возможностей ребенка, исходя из понятия 

«зона ближайшего развития». Выбор оптимальных средств и приемов коррекционно- 

педагогического воздействия невозможен без всестороннего и глубокого изучения причин 

затруднений, возникающих у детей при усвоении учебных программ. Наиболее достоверной 

оказывается диагностика, которая опирается на данные клинико-физиологического и 

психолого-педагогического изучения ребенка, находящегося в адекватных, наиболее 

благоприятных условиях обучения. 

Планируется не столько достижение отдельного результата, сколько создание условий 

для улучшения возможностей развития ребенка в целом. Можно выделить две формы 

коррекционного воздействия: симптоматическую, построенную в соответствии с 

выделенными симптомами отклонений в развитии, и коррекционную, направленную на 

источники и причины отклонений в развитии. 

В процессе обучения учащихся выявляется запас их знаний и представлений, умений 

и навыков, пробелы в усвоении программного материала по отдельным ранее пройденным 

учебным разделам. Выделяются обучающиеся, которые, по сравнению с одноклассниками, 

отличаются особой замедленностью восприятия нового материала, отсутствием 

представлений, являющихся основой для усвоения нового материала. 

На коррекционные занятия отводится 2 часа в неделю вне сетки обязательных 

учебных часов (после уроков) по утвержденному графику. Продолжительность занятий с 

одним учеником (или группой) не должна превышать 30 мин. В группы возможно 

объединение не более 4 - 5 учеников, у которых обнаружены одинаковые пробелы или 
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сходные затруднения в учебной деятельности 

С каждой группой дефектолог занимается 2 раза в неделю. Изучение индивидуальных 

особенностей учащихся позволяет планировать перспективы и сроки коррекционной работы 

с ними. 

При организации коррекционных занятий следует исходить из возможностей ребенка 

– задание должно лежать в зоне умеренной трудности, но быть доступным, так как на первых 

этапах коррекционной работы необходимо обеспечить ученику субъективное переживание 

успеха на фоне определенной затраты усилий. Цель задания и результаты его выполнения не 

должны быть слишком отдалены во времени от начала работы. Они должны быть значимы 

для детей, поэтому при организации коррекционного воздействия необходимо прибегать к 

дополнительной стимуляции (похвала учителя, соревнование и др.). 

При подготовке и проведении коррекционных занятий необходимо также помнить и 

об особенностях восприятия детьми учебного материала и специфики мотивации их 

деятельности. Эффективно использование различного рода игровых ситуаций, 

дидактических игр, игровых упражнений, заданий, способных сделать учебную деятельность 

более актуальной и значимой для ребенка. 

Успехи детей, достигнутые на коррекционных занятиях, необходимо поощрять. 

Письменные занятия можно выполнять как в специальных тетрадях, так и в классных. 

Учитель-дефектолог самостоятельно определяет форму, в которой фиксируется 

результативность занятий с каждым ребенком. 

Результативность занятий отражается в дневниках наблюдений и наряду с 

выявленными особенностями ребенка служит материалом для характеристики учеников в 

конце учебного года. 

Данная программа – направленна на развитие и коррекцию психических процессов и 

моторной деятельности учащихся. 

При организации коррекционно – развивающей работы значительное внимание 

уделяется психологическим особенностям возрастных групп, индивидуальности детей, 

своеобразию их поведенческих и эмоциональных реакций. Коррекционно – развивающая 

работа осуществляется по принципу дифференцированного и индивидуального подхода. 

Индивидуальные занятия направлены на исправление недостатков психического развития 

этих детей, ликвидацию пробелов в знаниях. 

Учитываются возрастные черты мышления ученика. Универсальной формой 

коррекционных занятий является игра. 

Цель программы: Индивидуальная коррекция познавательной сферы детей, 

направленная подготовка к усвоению ими учебного материала, ликвидация пробелов 

учебной деятельности. обеспечение интеллектуального развития младших 

школьников. 

Задачи программы: 

1. Диагностика, формирование, развитие, совершенствование и коррекция 

познавательных процессов у детей (восприятия, внимания, памяти, мышления, 

моторной деятельности). 

2. Стимулирование интереса к учебной и познавательной деятельности. 

3. Формирование позитивной мотивации к учебной деятельности. 

Коррекционные занятия с детьми начинаются с формирования восприятия. 

Восприятие – это основной познавательный процесс чувственного отражения 

действительности, ее предметов и явлений при их непосредственном воздействии на органы 

чувств. Восприятие является основой мышления и практической деятельности человека, 

основой ориентации человека в мире и обществе. Развитие восприятия не происходит само 

собой. Детей нужно учить выделять существенные признаки, свойства предметов и явлений. 

Одним из эффективных методов развития восприятия, воспитания наблюдательности 

является сравнение. Для развития пространственных представлений необходимо 

использовать наглядный материал; учить детей смотреть, слушать, выделять главные и 

существенные признаки предметов, видеть в предмете много разных деталей: развивать 

пространственные представления. 

В основу отбора содержания обучения положены следующие наиболее 

важные 

методические принципы: 



 анализ конкретного учебного материала с точки зрения его общеобразовательной 

ценности и необходимости изучения в начальной школе; 

 возможность широкого применения изучаемого материала на практике; 

 взаимосвязь вводимого материала с ранее изученным; 

 Внимание учащихся с ОВЗ характеризуется повышенной отвлекаемостью, 

неустойчивостью, снижением способности распределять и концентрировать 

внимание. Произвольное, непроизвольное внимание, а также свойства внимания 

(концентрация, переключаемость, устойчивость, наблюдательность, распределение) 

значительно развиваются в результате специальных упражнений. 

Важную роль для ориентировки человека в окружающем мире играет память. У всех 

школьников с ОВЗ наблюдаются недостатки памяти, при чем они касаются всех видов 

запоминания. В первую очередь у учащихся ограничен объем памяти и снижена прочность 

запоминания. Эти особенности влияют на запоминание как наглядного, так и словесного 

материала. 

На коррекционных занятиях необходимо развивать те виды памяти, которые 

оказываются наименее развитыми у ребенка (зрительная, слуховая, словесно - логическая). 

Работу по формированию памяти целесообразно проводить на не учебном материале, в 

различных жизненных ситуациях. Важно научить детей понимать, что значит запомнить, 

научиться группировать материал, выделять опорные слова, составлять план, устанавливать 

смысловые связи, т.е., развивать не только механическую, но и произвольную память. 

В развитии мыслительной деятельности учащихся с ОВЗ обнаруживается 

значительное отставание и своеобразие. Это выражается в несформированности таких 

операций, как анализ и синтез, в неумении выделять существенные признаки предмета и 

делать обобщения, в низком уровне развития абстрактного мышления. 

В процессе занятий необходимо научить рассматривать предмет или ситуацию с 

разных сторон, оперировать всеми необходимыми для решения задач данными. 

Понятие образного мышления подразумевает оперирование образами , проведение 

различных операций (мыслительных) с опорой на представления. Поэтому необходимо 

уделять внимание формированию у детей умения создавать в голове различные образы, т.е., 

визуализировать. 

Для учащихся с ОВЗ наиболее сложными являются задачи проблемного характера. 

Им свойственно: поверхностное мышление, его направленность на случайные признаки, что 

особенно проявляется на словесно – логическом уровне. Через решение логических задач 

развивается словесно – логическое мышление. Необходимо подбирать такие задачи, которые 

бы требовали индуктивного (от единичного к общему) и дедуктивного (от общего к 

единичному) умозаключения. 

Решение мыслительных задач, которые трудно даются детям, рекомендуется 

выполнять с применением наглядности, постепенно снижая долю ее участия в мыслительном 

процессе. 

Уровень развития мелкой моторики – один из показателей интеллектуального 

развития ребенка. Доказано, что развитие движений руки находится в тесной связи с 

развитием речи и мышления. Техника письма также требует слаженной работы мелких 

мышц кисти и всей руки, и в том числе хорошо развитого зрительного восприятия и 

произвольного внимания. Нарушения перечисленных психических функций и моторики 

выражается в проявлениях дисграфии, утомляемости, негативном отношении к учебе, 

школьных неврозах. Коррекция связана с развитием быстроты, точности движений, развитие 

навыков ручной умелости, координации движений рук, развитие мелких мышц руки, 

развитие умения отображать эмоциональное состояние с помощью мимики и жестов. 

Коррекционно – развивающая работа с детьми представляет собой организацию 

целостной осмысленной деятельности ребенка и учителя, проводимой в соответствии с 

определенными научно обоснованными принципами: 

 Развитие умений и навыков, позволяющих в комплексе развивать 

познавательную деятельность и личность ребенка. 

 Развитие умения думать, рассуждать, строить умозаключения, используя для этого 

диалог ребенка и учителя, в котором учитель задает вопросы, стимулирующие мышление. 

 Развитие у учащихся основных (базовых) мыслительных операций и важнейших 



интеллектуальных умений, составляющих ядро любой познавательной деятельности 

человека. 

 Коррекция и развитие понимания. Формирование умения понимать общий и 

переносный смысл слов, фраз, текстов. 

В результате обучения по этой дефектологической программе учащиеся с ЗПР 

должны научиться: 

 - логически рассуждать, пользуясь приёмами анализа, сравнения, 

обобщения, классификации, систематизации; 

 - увеличить скорость и гибкость мышления; 

 - выделять существенные признаки и закономерности предметов; 

 - сравнивать предметы, понятия; 

 - обобщать и классифицировать понятия, предметы, явления; 

 - определять отношения между понятиями или связи между явлениями и 

понятиями; 

 - концентрировать, переключать своё внимание; 

 - развивать свою память; 

 - улучшить уровень пространственной сообразительности, зрительно- 

моторной координации; 

 - уметь копировать, различать цвета, уметь анализировать и удерживать 

зрительный образ; 

 - самостоятельно выполнять задания; 

 - осуществлять самоконтроль, оценивать себя, искать и исправлять свои 

ошибки; 

 - решать логические задачи на развитие аналитических способностей и 

способностей рассуждать; 

 - находить несколько способов решения задач; 

 - работать в группе. 

На данных занятиях при правильной психолого – педагогической коррекции 

познавательных процессов и при формировании необходимых общеучебных умений и 

навыков, а также при осуществлении дифференцированного подхода на уроках в условиях 

инклюзивного класса возможна положительная динамика в поведении и обучении детей с 

ЗПР. 



2.4.6. Система комплексного психолого-медико-социального сопровождения 

и поддержки обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающая 

комплексное обследование, мониторинг динамики развития, успешности освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

Для реализации программы коррекционной работы в образовательной организации 

создана система комплексного психолого-медико-социального сопровождения и 

поддержки детей с ЗПР. 
 

Модуль  
Содержание сопровождения 

Концептуальный Разработка сущности психолого-педагогического сопровождения, его 

цели, задачи, содержание и формы организации субъектов 

сопровождения. Основная цель сопровождения – оказание помощи в 

решении проблем ребенка с ЗПР. Организационно-управленческая 

форма сопровождения - психолого-педагогический консилиум, главная 

задача которого -защита прав и интересов ребенка. 

Диагностико- Подбор педагогической и психологической диагностики с целью 

консультативный выявления детей с ЗПР на начальных этапах обучения. 
 Дополнительный комплекс методик предполагает исследование 
 личностного, интеллектуального и учебного уровня развития детей, 
 имеющих ограниченные возможности, мониторинг динамики развития, 
 успешности освоения основной образовательной программы основного 
 общего образования. По результатам диагностик проводится 
 консультативная деятельность различными специалистами (педагогами, 
 психологами). 

Коррекционно- На основе диагностических данных обеспечивает создание 

развивающий педагогических условий для ребенка в соответствии с его возрастными 
 индивидуально-типологическими особенностями. 

Лечебно- Проведение лечебно-провпрофилактических мероприятий, соблюдение 

профилактический санитарно-гигиенических норм, режима дня, питания ребенка. 

Социально- Организация социально-педагогической помощи детям с ЗПР и их 

педагогический родителям. 

 

Психолого-медико-социальная помощь оказывается детям на основании заявления 

или согласия в письменной форме их родителей (законных представителей). 

Комплексное психолого-медико-социальное сопровождение и поддержка 

обучающихся с ЗПР обеспечиваются специалистами образовательной организации 

(педагогом-психологом, медицинским работником, учителем-логопедом), 

регламентируются локальными нормативными актами образовательной организации, а 

также ее уставом. 

Реализация программы коррекционной работы АООП ООО предполагает 

продолжение функционирования системы комплексного психолого-медико-социального 

сопровождения и поддержки обучающихся с ЗПР, включающую: 

- комплексное обследование, 

- мониторинг динамики развития, успешности освоения адаптированной основной 

образовательной программы основного общего образования, 

- проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий (в рамках 

реализации программы коррекционной работы), направленных на улучшение предметных 

и достижение меапредметных и личностных результатов образования. 



№ Виды деятельности Ответственный 

1 Организация учета численности детей с ЗПР, изучение Зам. по УВР, 

потребности в создании условий для получения ими педагог-психолог, 

образования, наличие этих условий. медицинский 

 работник 

2 Изучение проблем детей с ЗПР, состояния их здоровья, Медицинский 

динамики состояния здоровья (улучшение, ухудшение), анализ работник 

медицинской карты.  

3 Создание диагностического инструментария для проведения Педагог-психолог 

психологической диагностики по выявлению эмоционально- 

личностных проблем детей. 

4 Проведение психологической диагностики по уровню Педагог-психолог, 

подготовленности детей к обучению в основной школе, учитель логопед 

адаптации к школьным условиям, выявление детей с учитель-дефектолог 

проблемами в обучении и социализации.  

5 Проведение педагогической и психологической диагностики Классный 

по изучению индивидуальных и возрастных особенностей руководитель, педагог- 

развивающейся личности ребенка с ЗПР, оказание психолог 

необходимой помощи в решении личностных проблем.  

6 Организация постоянного контроля за благополучием семьи Классный 

ребенка с ЗПР. При необходимости оказание семье помощи. руководитель, педагог- 

 психолог, зам. по ВР 

7 Создание вариативных условий для получения образования Администрация ОО 

детьми с ЗПР (либо в обычном классе, либо индивидуально на 

дому, либо в классах по адаптированной общеобразовательной 

программе). 

8 Обеспечение участия детей с ЗПР независимо от степени Классный 

выраженности нарушений их физического развития в руководитель, педагог- 

проведении воспитательных, культурно-развлекательных, организатор 

спортивно-оздоровительных и иных досуговых мероприятий.  

9 Организация консультативной работы с родителями, Классный 

воспитывающими детей с ЗПР, при необходимости руководитель, педагог- 

организация специальной помощи семье. психолог, учитель- 

 логопед, учитель- 

 дефектолог 

10 Отслеживание динамики уровня развития познавательной Классный 

деятельности, эмоционального состояния, социометрического руководитель, 

статуса детей с ЗПР. педагог- психолог, 

 учитель-логопед, 
 учитель-дефектолог 

11 Организация обучения детей с ЗПР по программам, Зам.директора по 

разработанным на базе общеобразовательных программ с УВР 

учетом психофизических особенностей и возможностей таких  

обучающихся (эти программы несколько облегчены,  

требования к практическим работам менее жестки) – по  

необходимости.  

12 Организация работы оздоровительной группы как средства Учитель физической 

реабилитации и социализации детей с ЗПР (спортивные культуры 

занятия с учетом индивидуальных особенностей каждого  

занимающегося).  

13 Индивидуальное консультирование, организация Педагог - психолог, 

коррекционных и развивающих занятий с ребенком с ЗПР (по учитель логопед, 



 необходимости) учитель-дефектолог 

14 Проведение школьного ППк Зам. по УВР, 

классный  

руководитель; 

педагог-психолог, 

учитель-логопед, 

учитель-дефектолог, 

медицинский  

работник  

15 Проведение информационно-просветительской, Администрация, 

разъяснительной работы по вопросам, связанным с педагог - психолог, 

особенностями образовательного процесса для данной учитель логопед, 

категории детей со всеми участниками образовательного учитель-дефектолог 

процесса-обучающимися (как имеющими, так и не имеющими  

недостатки в развитии), их родителями (законными  

представителями), педагогическими работниками.  

16 Содействие детям с ЗПР в реализации их права на получение Администрация 

среднего профессионального и высшего профессионального 

образования: обеспечение возможности для сдачи 

государственного экзамена в условиях, соответствующих 

особенностям физического и психического развития и 

состояния здоровья данной категории выпускников. 

17 Проведение коррекционно-развивающих мероприятий Классные  

(развивающие игры, релаксационные упражнения). руководители,  

 педагог-психолог, 

 учитель логопед, 

 

 

2.4.7. Механизм взаимодействия, предусматривающий общую целевую и единую 

стратегическую направленность работы учителей, специалистов в области 
коррекционной и специальной педагогики и психологии, медицинских работников 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, других организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность и институтов общества, реализующийся в 

единстве урочной, внеурочной и внешкольной деятельности. 

 

Основными механизмами реализации программы коррекционной работы являются: 

оптимально выстроенное взаимодействие специалистов образовательной организации, 

обеспечивающее системное сопровождение обучающихся специалистами различного 

профиля; 

социальное партнерство, предполагающее профессиональное взаимодействие 

образовательной организации с внешними ресурсами (организациями различных ведомств, 

общественными организациями и другими институтами общества). 

Взаимодействие специалистов общеобразовательного учреждения включает: 

- комплексность в определении и решении проблем обучающегося, предоставлении 

ему специализированной квалифицированной помощи; 

- многоаспектный анализ личностного и познавательного развития обучающегося; 

- составление комплексных заданий общего развития и коррекции отдельных сторон 

учебно-познавательной, речевой, эмоционально-волевой и личностной сфер ребенка; 

- предоставление кадровых ресурсов для обеспечения высокого качества обучения; 

- предоставление материально-технических ресурсов для создания условий, 

обеспечивающих повышение качества образовательного процесса; 

- обеспечение распространения и внедрения в образовательный процесс 

инновационных технологий, распространение актуального педагогического опыта через 



подготовку методических рекомендаций, проведение мастер-классов, семинаров, оказание 

консультативной помощи и др. 

Механизм реализации раскрывается в учебном плане, во взаимосвязи программы 

коррекционной работы и рабочих программ, во взаимодействии разных педагогов и 

специалистов: логопеда, психологов, медицинских работников внутри организации; в 

сетевом взаимодействии с организациями, реализующими адаптированные программы 

обучения; с ПМПК, центрами психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи; с семьей; и другими институтами общества (профессиональными 

образовательными организациями; организация дополнительного образования). 

Субъекты коррекционной работы с детьми с ЗПР: педагог, классный руководитель, 

методические объединения педагогов, педагог-психолог, учитель-логопед, врач, 

Администрация, родительский комитет, совет учащихся. 

Разработка, корректировка и обсуждение результатов реализации программы 

коррекционной работы осуществляется на психолого-педагогическом консилиуме, 

эффективность деятельности которого оценивается в соответствии с Уставом 

образовательной организации (на педагогическом совете). 

 
2.4.8. Планируемые результаты коррекционной работы 

В итоге проведения коррекционной работы обучающиеся с ЗПР в достаточной мере 

осваивают основную образовательную программу основного общего образования. 

Результаты обучающихся с особыми образовательными потребностями на уровне 

основного общего образования демонстрируют готовность к последующему 

профессиональному образованию и достаточные способности к самопознанию, 

саморазвитию, самоопределению. 

Наблюдаются преодоление, компенсация или минимизация имеющихся особых 

образовательных потребностей и совершенствование личностных, регулятивных, 

познавательных и коммуникативных компетенций, что позволит школьникам освоить 

основную образовательную программ программу, успешно пройти итоговую аттестацию и  

продолжить обучение в выбранных профессиональных образовательных организациях 

разного уровня. 

Личностные результаты: 

• сформированная мотивация к труду; 

• ответственное отношение к выполнению заданий; 

• адекватная самооценка и оценка окружающих людей; 

• сформированный самоконтроль на основе развития эмоциональных и волевых качеств; 
 

• умение вести диалог с разными людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для их достижения; 

• понимание ценностей здорового и безопасного образа жизни, наличие потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

• понимание и неприятие вредных привычек (курения, употребления алкоголя, 

наркотиков); 

• осознанный выбор будущей профессии и адекватная оценка собственных возможностей 

по реализации жизненных планов; 

• ответственное отношение к созданию семьи на основе осмысленного принятия 

ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты: 

• продуктивное общение и взаимодействие в процессе совместной деятельности, 

согласование позиции с другими участниками деятельности, эффективное 

разрешение и предотвращение конфликтов; 

• овладение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; 



• самостоятельное (при необходимости - с помощью) нахождение способов решения 

практических задач, применения различных методов познания; 

• ориентирование в различных источниках информации, самостоятельное или с 

помощью; критическое оценивание и интерпретация информации из различных 

источников; 

• овладение языковыми средствами, умениями их адекватного использования в целях 

общения, устного и письменного представления смысловой программы 

высказывания, ее оформления; 

• определение назначения и функций различных социальных институтов. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны 

обеспечивать возможность дальнейшего успешного профессионального обучения и/или 

профессиональной деятельности школьников с ЗПР. Обучающиеся с ЗПР достигают 

предметных результатов освоения основной образовательной программы на различных 

уровнях (базовом, повышенном) в зависимости от их индивидуальных способностей, вида и 

выраженности особых образовательных потребностей, а также успешности проведенной 

коррекционной работы. 

На базовом уровне обучающиеся с ЗПР овладевают общеобразовательными и 

общекультурными компетенциями в рамках предметных областей ООП ООО. 

На повышенном уровне, ориентированном преимущественно на подготовку к 

последующему профессиональному образованию, дети с ЗПР достигают предметных 

результатов путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением 

основ наук, систематических знаний и способов действий, присущих данному (данным) 

учебным предметам. Учитывая разнообразие и вариативность особых образовательных 

потребностей учащихся, а также различную степень их выраженности, прогнозируется 

достаточно дифференцированный характер освоения ими предметных результатов. 



3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Учебный план основного общего образования обучающихся с ЗПР 

  

Учебный план основного общего образования МБОУ «Гимназия №6» г. Алатырь ЧР разработан в 

соответствии со следующими нормативно-правовыми актами РФ и ЧР: 

 Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» с изменениями и дополнениями от 7 мая, 7 июня, 2, 23 июля, 25 ноября 2013 г., 

3 февраля, 5, 27 мая, 4, 28 июня, 21 июля, 31 декабря 2014 г., 6 апреля, 2 мая, 29 июня, 13 июля, 14, 29, 

30 декабря 2015 г., 2 марта, 2 июня, 3 июля, 19 декабря 2016 г., 1 мая, 29 июля, 5, 29 декабря 2017 г., 19 

февраля, 7 марта, 27 июня, 3, 29 июля, 3 августа, 25 декабря 2018 г., 6 марта, 1 мая, 17 июня, 26 июля, 1 

октября, 2, 27 декабря 2019 г., 6 февраля, 1, 18 марта, 24 апреля, 25 мая, 8 июня, 31 июля 2020 г., 8, 30 

декабря 2020 г., 17 февраля, 24 марта, 5, 20, 30 апреля, 26 мая, 11, 28 июня, 2 июля 2021 г.; 

 Законом Чувашской Республики от 30 июля 2013г. №50 «Об образовании в Чувашской 

Республике» с изменениями и дополнениями от 27.03.2014, от 26.06.2014, от 01.11.2014, от 08.12.2014, 

от 22.06.2015, от 09.10.2015, от 31.12.2015, от 22.02.2017, от 29.08.2017, от 20.06.2018, от 20.09.2018, от 

21.12.2018, от 11.09.2019, от 04.03.2020, от 14.07.2020, от 11.02.2021, от 17.02.2021; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования с изменениями и дополнениями от 17 декабря 2010г., 29 декабря 2014г., 31 декабря 2015г., 

11 декабря 2020г.; 

 Примерной основной образовательной программой основного общего образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8 апреля 2015 г. № 1/15) в редакции протокола № 1/20 от 04.02.2020 федерального учебно-

методического объединения по общему образованию; 

 письмом Министерства образования и молодежной политики Чувашской Республики от 

15.04.2015 №02\13-4102; 

 письмом Министерства образования и науки РФ от 1 сентября 2016 года №08-1803; 

 приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 мая 2020г.  №254 «Об 

утверждении федерального перечня учебников, рекомендуемых к использованию при реализации 

имеющих государственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного 

общего, среднего общего образования» с изменениями (приказ Министерства Просвещения Российской 

Федерации от 23 декабря 2020 года №766); 

 Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6 

имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики, 

утвержденным постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 27.07.2020 

№412; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

 В соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СП 2.4.3648-20) в 

5 - 9 классах шестидневная рабочая неделя, продолжительность урока – 40 минут. 

Основная цель обучения – обеспечить современное образование школьника в соответствии с 

положениями образования в Российской Федерации, концепцией модернизации образования, 

новейшими достижениями педагогической науки. 

Учебный план гимназии 

 фиксирует максимальный объём учебной нагрузки учащихся;  

 определяет (регламентирует) перечень учебных предметов, курсов, направлений 

внеурочной деятельности и время, отводимое на их освоение и организацию;  

 распределяет учебные предметы, курсы по классам и учебным годам.  

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

образовательных отношений. 

Время, отводимое на часть, формируемую участниками образовательных отношений, 

использовано на: 

 увеличение учебных часов, предусмотренных на изучение отдельных предметов 

обязательной части; 

 введение специально разработанных учебных курсов, обеспечивающих интересы и 

потребности участников образовательного процесса, в том числе этнокультурные. 

https://docs.cntd.ru/document/411709388
https://docs.cntd.ru/document/412328730
https://docs.cntd.ru/document/444768293
https://docs.cntd.ru/document/411713985
https://docs.cntd.ru/document/428688385
https://docs.cntd.ru/document/444995573
https://docs.cntd.ru/document/550129487
https://docs.cntd.ru/document/550285670
https://docs.cntd.ru/document/550285670
https://docs.cntd.ru/document/561537571
https://docs.cntd.ru/document/570849734
https://docs.cntd.ru/document/574613873


В качестве иностранного языка изучается английский язык. В качестве второго иностранного 

языка в 9-х классах изучается немецкий язык. 

9а класс – класс с углубленным изучением математики. 

В соответствии с интересами и потребностями обучающихся за счет часов части, формируемой 

участниками образовательных отношений, изучаются  предметы: «Культура родного края» (в 5-9 

классах), «Информатика» (в 5-6 классах), «Решение нестандартных задач» (в 7-8 классах), «Проектная 

деятельность» (в 8-х классах), «Истоки» (в 5-8, 9б, 9в классах), «Обществознание» (в 5-х классах), 

добавляется 1 час на предмет «Биология» в 7-х классах. 

Образовательная область «Родной язык и родная литература» в соответствии с этнокультурными 

интересами и потребностями участников образовательных отношений предусматривает изучение: 

 предмета «Родной язык (русский)» (в 5-9 классах в первом полугодии по 1 часу); 

 предмета «Родная литература (русская)» (в 5-9 классах во втором полугодии по 1 часу). 

При наполняемости классов 25 человек и более осуществляется деление классов на две группы 

при проведении занятий  по английскому языку, информатике и  технологии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план 5-9  классов (недельный) 

МБОУ «Гимназия №6» г. Алатырь ЧР на 2021-2022 учебный год 

 
Предметные Учебные Классы / Количество часов в неделю 



области предметы / 

Классы 5 6 7 8 9 

9 

(с угл. изуч. 

математики) 

Формы 

промежуточно

й аттестации 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 5 6 4 3 3 3 Контр. работа 

Литература 3 3 2 2 3 3 ГОУ 

Родной язык и 
родная 

литература 

Родной язык 

(русский) 
1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 1/0 

ГОУ 

Родная литература 

(русская) 
0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 0/1 

ГОУ 

Иностранные 

языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
3 3 3 3 3 3 ГОУ 

Второй 

иностранный язык 
(немецкий) 

- - - - 1 1 
ГОУ 

Математика и 

информатика 

Математика 5 5 - - - - Контр. работа 

Алгебра - - 3 3 3 5 Контр. работа 

Геометрия - - 2 2 2 2 ГОУ 

Информатика - - 1 1 1 1 ГОУ 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
2 2 2 2 2 2 ГОУ 

Обществознание - 1 1 1 1 1 ГОУ 

География 1 1 2 2 2 2 ГОУ 

Естественнонау
чные предметы 

Физика - - 2 2 3 3 ГОУ 

Химия - - - 2 2 2 ГОУ 

Биология 1 1 2 2 2 2 ГОУ 

Искусство 

Музыка 1 1 1 1 - - ГОУ 

Изобразительное 

искусство 
1 1 1 - - - 

ГОУ 

Технология Технология 2 2 2 1 - - ГОУ 

Физическая 
культура и 

основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти 

Физическая 
культура 

3 3 3 3 3 3 
ГОУ 

ОБЖ - - - 1 1 1 ГОУ 

Основы 

духовно-
нравственной 

культуры 

народов России 

Истоки 1 1 1 1 1 - ГОУ 

 

Итого 
29 31 33 33 34 35  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 1 - - - - - ГОУ 

Решение нестандартных задач - - 1 1 1 - ГОУ 

Проектная деятельность -  - - 1 - - ГОУ 

Информатика  1 1 -  - - -  ГОУ 

КРК 1 1 1 1 1 1 ГОУ 

Всего 32 33 35 36 36 36 

 Максимально допустимая 

недельная нагрузка 
32 33 35 36 36 36 

 

 



Учебный план 5-9  классов (годовой) 

МБОУ «Гимназия №6» г. Алатырь ЧР на 2020-2021 учебный год 

 

Предметные 

области 

Учебные 

предметы / 

Классы 

Классы / Количество часов в год 

5 6 7 8 9 
9 

(с угл. изуч. 

математики) 

Всего часов 

Обязательная часть 

Русский язык и 

литература 

Русский язык 170 204 136 102 102 102 714 

Литература 102 102 68 68 102 102 442 

Родной язык и 

родная 
литература 

Родной язык 

(русский) 
34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 34/0 

170/0 

Родная литература 

(русская) 
0/34 0/34 0/34 0/34 0/34 0/34 

0/170 

Иностранные 
языки 

Иностранный язык 

(английский язык) 
102 102 102 102 102 102 510 

Второй 

иностранный язык 
(немецкий) 

0 0 0 0 34 34 34 

Математика и 

информатика 

Математика 170 170 - - - - 340 

Алгебра - - 102 102 102 170 306 

Геометрия - - 68 68 68 68 204 

Информатика - - 34 34 34 34 102 

Общественно-
научные 

предметы 

История России. 

Всеобщая история 
68 68 68 68 68 68 340 

Обществознание  34 34 34 34 34 136 

География 34 34 68 68 68 68 272 

Естественно-

научные 

предметы 

Физика - - 68 68 102 102 238 

Химия - - - 68 68 68 136 

Биология 34 34 68 68 68 68 272 

Искусство 

Музыка 34 34 34 34 - - 136 

Изобразительное 
искусство 

34 34 34 - - - 102 

Технология Технология 68 68 68 34 - - 238 

Физическая 

культура и 
основы 

безопасности 

жизнедеятельно
сти 

Физическая 

культура 
102 102 102 102 102 102 

510 

ОБЖ - - - 34 34 34 68 

Основы 

духовно-

нравственной 
культуры 

народов России 

Истоки 34 34 34 34 34 - 170 

Итого 

 
986 1054 1122 1122 1156 1190 5440 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Обществознание 34 - - - - - 34 

Решение нестандартных задач - - 34 34 34 - 102 

Проектная деятельность - - - 34 - - 34 

Информатика  34 34 - - - - 68 

КРК 34 34 34 34 34 34 170 

Всего 1088 1122 1190 1224 1224 1224 5848 

Максимально допустимая 

нагрузка 
1088 1122 1190 1224 1224 1224 5848 

 



3.2. План внеурочной деятельности  
Содержание внеурочной деятельности обучающихся складывается из совокупности 

направлений развития личности и видов деятельности, организуемых педагогическим 

коллективом совместно с социальными партнерами – учреждениями дополнительного 
образования, культуры, спорта. 

Внеурочная деятельность организуется по пяти направлениям развития личности: 

• спортивно – оздоровительное; 
• социальное; 

• общеинтеллектуальное; 

• общекультурное; 

• духовно – нравственное. 
Внеурочная деятельность учащихся объединяет все виды деятельности, кроме урочной, в которых возможно и 

целесообразно решение задач их развития, воспитания и социализации. Внеурочная деятельность в МБОУ 

«Гимназия №6» г. Алатырь в ходе реализации 
требований представлена следующими видами:  

1.Спортивно-оздоровительная деятельность. 

2. Туристическо-краеведческая деятельность. 
3. Познавательная деятельность.  

4.Проблемно-ценностное общение. 

5. Художественное творчество. 

6.Трудовая деятельность. 
7. Игровая деятельность. 

 

 

 

 

Модель плана 

внеурочной 

деятельности 

(основная 

школа) Курсы 

внеурочой  

деятельности/ 

Формы 

организации 

внеурочной 

деятельности 

                                                      Направления развития   

Спортивн

о- 

оздоровит

елная 

деятельно

сть 

Туристичес

ко- 

краеведчес

кая 

деятельнос

ти. 

Познавате

льная 

деятельно

сть 

Проблемн

о-

ценностно

е общение 

Художес

твенное 

творчест

во 

Трудо

вая 

деяте

льнос

ть 

Игр

овая 

деят

ельн

ость 

Числ

о в 

недел

ю 

«Баскетбол»/ 

Спортивная 

секция 

       1 

«Футбол»/ 

Спортивная 

секция 

 

       1 

 «Шахматы»/ 

Кружок 

 

       1 

 «Истоки»/ Часы 
духовно- 

нравственного 

развития 

       1 

«Школа лидера»/ 

Объединение 

       1 

Школьный музей/ 

Объединение 

       1 

Проекты по 

годовому кругу 

праздников./ 

Проектная 
деятельность 

       1 



3.3. Календарный учебный график    
 

Календарный учебный график муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Гимназия №6 имени академика–кораблестроителя   А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики на 

2021-2022 учебный год составлен в соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», Законом Чувашской Республики от 30.07.2013  №50 «Об образовании в 

Чувашской Республике», Федеральным государственным образовательным стандартом основного общего 

образования, утверждённым приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 
№1897, Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, основного общего и 

среднего общего образования, утвержденным приказом Министерства просвещения РФ от 28 августа 2020г. 

№ 442, Порядком проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного 
общего образования, утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 

(зарегистрировано в Минюсте России от 10.12.2018 №52953), Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 28 сентября 2020г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи», Уставом муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия №6 

имени академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» города Алатыря Чувашской Республики, утвержденным 
постановлением администрации города Алатыря Чувашской Республики от 27.07.2020 №412 

I. Продолжительность учебного года в МБОУ «Гимназия №6» г. Алатырь ЧР   

- начало учебного года – 1 сентября 2021 года; 

      - окончание учебного года: 
– 5-8 классы - 31 мая 2022 года; 

– 9 классы – 21 мая 2022 года. 

 

II. Режим работы школы: 

- продолжительность учебной недели: шестидневная учебная неделя.  

 

III. Продолжительность учебных четвертей: 

Наименование 

четверти 

Дата Продолжительность 

(количество учебных 

недель) 
Начало четверти Конец четверти 

1 четверть 01.09.2021 30.10.2021 9 

2 четверть 08.11.2021 25.12.2021 7 

3 четверть 10.01.2022 25.03.2022 11 

4 четверть 04.04.2022 31.05.2022 7 

Всего 34 недели 

  

 IV. Продолжительность каникул: 

Каникулы Начало Окончание 
Продолжительность в 

днях 

Осенние  01.11.2021 07.11.2021 7 

Зимние  27.12.2021 09.01.2022 14 

Весенние  26.03.2022 03.04.2022 9 

Всего 30 дней 

Летние 01.06.2022 31.08.2022   

 

IV. Продолжительность учебных занятий: 

      - сменность: МБОУ «Гимназия №6» г. Алатырь ЧР работает в одну смену; 
      - продолжительность урока – 40 минут. 

Начало  Окончание 

8.00 1-ый урок 8.40 

8.40 1-ая перемена – 10 минут 8.50 

8.50 2-ой урок 9.30 

9.30 2-ая перемена – 20 минут 9.50 

9.50 3-ий урок 10.30 

10.30 3-я перемена – 20 минут 10.50  

10.50 4-ый урок 11.30 

11.30 4-ая перемена – 10 минут 11.40 

11.40 5-ый урок 12.20 

12.20 5-ая перемена – 10 минут 12.30 



12.30 6-ой урок 13.10 

13.10 6-ая перемена – 10 минут 13.20 

13.20 7-ой урок 14.00 

14.00 7-ая перемена – 10 минут 14.10 

14.20 8-ой урок 15.00 

 

V. Организация промежуточной и государственной итоговой аттестации: 

- промежуточная аттестация в 5-8 классах проводится с 16 по 20 мая 2022 года согласно Положению о 

системе оценок, формах и порядке проведения текущего контроля успеваемости,  промежуточной и итоговой 

аттестации, утверждённому приказом МБОУ «Гимназия №6» г. Алатырь ЧР от  12 января 2017 года №1; 
- государственная итоговая аттестация в 9 классах проводится в соответствии с Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденным приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 №189/1513 (зарегистрировано в 
Минюсте России от 10.12.2018 №52953). 

VI. Расписание общешкольных мероприятий: 

- График приема родителей членами администрации: 

- ежедневно, кроме выходных, с 14.00 до 16.00 ч. 

- График работы школьной столовой: 
 - шестидневная рабочая неделя, 

 - начало работы: 7.00 ч. 

 - окончание работы: 16.00 ч. 

- График работы школьной библиотеки: 

- ежедневно, кроме выходных,  с 8.00 до 16.00 ч. 

- График работы вспомогательных служб (секретарь, психолог, завхоз и т.д.): 

- ежедневно с 8.00 до 16.00 ч.   
 

День 

недели 

Название мероприятий    Регулярность             

проведения 

Начало 

мероприятий 

Продолжительность 

мероприятий 

Четверг тематические 
педагогические советы,  

административные 

совещания, заседания 
предметных 

методических 

объединений, собрания 

трудового коллектива 

1 раз в четверть;  
не менее 2 раз в 

год 

14.10 ч. 1-1,5 часа 

Пятница заседания  

Попечительского совета 

не менее 2 раз в 

год и по мере 
необходимости 

17.00 ч. 30–60 минут 

Пятница планёрные совещания еженедельно; в 
соответствии с 

планом работы 

10.35 ч. 
14.10 ч. 

10-15 мин. 
25-30 мин. 

Пятница, 
суббота 

общешкольные и 
классные родительские 

собрания 

1 раз в четверть и 
по мере 

необходимости 

17.00 ч. 45-60 мин. 

общешкольные вечера, 
дискотеки 

в соответствии с 
планом работы  

МБОУ «Гимназия 

№ 6» г. Алатырь 
ЧР  

17.00 ч. 3-4 часа 



3.4.Система условий реализации адаптированной основной общеобразовательной 

программы основного общего образования для обучающихся с ЗПР 
 

Интегративным результатом выполнения требований к условиям реализации 

адаптированной основной общеобразовательной программы основного общего 

образования для обучающихся с ЗПР должно быть создание и поддержание развивающей 

образовательной среды, адекватной задачам достижения личностного, 

социального,познавательного (интеллектуального), коммуникативного, эстетического, 

физического, трудового развития обучающихся. 

Созданные в образовательном учреждении, реализующем основную образовательную 

программу основного общего образования, условия должны: 

• соответствовать требованиям Стандарта; 

• обеспечивать достижение планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы образовательного учреждения и реализацию предусмотренных в ней 

образовательных программ; 

• учитывать особенности образовательного учреждения, его организационную структуру, 

запросы участников образовательного процесса в основном общем образовании; 

• предоставлять возможность взаимодействия с социальными партнёрами, использования 

ресурсов социума. 

В соответствии с требованиями Стандарта раздел основной образовательной программы 

образовательного учреждения, характеризующий систему условий содержит: 

• описание кадровых, психолого-педагогических, финансовых, материально-технических, 

информационно-методических условий и ресурсов; 

• обоснование необходимых изменений в имеющихся условиях в соответствии с целями и 

приоритетами основной образовательной программы основного общего образования 

образовательного учреждения; 

• механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• сетевой график (дорожную карту) по формированию необходимой системы условий; 

• систему оценки условий. 

Система условий реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения базируется на результатах проведённой в ходе разработки программы 

комплексной 

аналитико-обобщающей и прогностической работы, включающей: 

• анализ имеющихся в образовательном учреждении условий и ресурсов реализации 

основной 

образовательной программы основного общего образования; 

• установление степени их соответствия требованиям Стандарта, а также целям и задачам 

основной образовательной программы образовательного учреждения, сформированным с 

учётом 

потребностей всех участников образовательного процесса; 

• выявление проблемных зон и установление необходимых изменений в имеющихся 

условиях 

для приведения их в соответствие с требованиями Стандарта; 

• разработку с привлечением всех участников образовательного процесса и возможных 

партнёров механизмов достижения целевых ориентиров в системе условий; 

• разработку сетевого графика (дорожной карты) создания необходимой системы условий; 

• разработку механизмов мониторинга, оценки и коррекции реализации промежуточных 

этапов разработанного графика (дорожной карты). 

 

3.4.1. Описание кадровых условий реализации основной образовательной программы 

 Кадровое обеспечение образовательной программы строится на основе социального заказа 

системы педагогического образования и соответствует требованиям к подготовке нового поколения 

педагогов, способных к инновационной профессиональной деятельности, обладающих высоким 

уровнем методологической культуры и сформированной готовностью к непрерывному процессу 

образования. Педагогические сотрудники МБОУ «Гимназия №6 им. академика А.Н. Крылова» 

имеют базовое образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины, и 

систематически занимаются научно-методической деятельностью. 



Гимназия укомплектована педагогическими кадрами на 100%, имеющими необходимую 

квалификацию для решения задач, определённых основной образовательной программой 

образовательного учреждения, способными к инновационной профессиональной  деятельности, 

учебно - вспомогательным персоналом, медицинским работником (медсестра), работниками 

столовой, обслуживающим персоналом. 

В гимназии разработаны квалификационные характеристики педагогических работников, которые 

содержат дополнительные Требования к компетентности педагогических и управленческих кадров, 

обусловленные: 

• требованиями к структуре ООП ООО; 

• требованиями к результатам освоения ООП ООО; 

• требованиями к условиям реализации ООП ООО. 

 

Образовательное учреждение укомплектовано кадрами для обеспечение реализации основной 

образовательной программы среднего общего образования  

согласно штатному расписанию. 

 

Должность Должностные 

обязанности 

Кол-во 

работник

ов 

Уровень квалификации работников ОО 

Требования к уровню 

квалификации 

Фактический 

уровень 

Руководитель 

ОО 

обеспечивает 

системную 
образовательную и 

административно- 

хозяйственную работу 
образовательного 

учреждения 

1 высшее профессиональное 

образование по направлениям 
подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 

«Менеджмент», «Управление 
персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 

менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 
дополнительное 

профессиональное образование в 

области государственного и 
муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 

стаж работы на педагогических 

или руководящих должностях не 
менее 5 лет 

профессиональное 

образование и 
дополнительное 

профессиональное 

образование в 
области 

государственного и 

муниципального 

управления или 
менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 
руководящих 

должностях 2 года, 

педагогических – 

более 10 лет, 
кандидат 

филологических 

наук 

Заместитель 

руководителя 

координирует работу 

учителей, разработку 

учебно- методической 

и иной документации. 
Обеспечивает 

совершенствование 

методов организации 
образовательного 

процесса. 

Осуществляет 
контроль за качеством 

образовательного 

процесса 

3 высшее профессиональное 

образование по направлениям 

подготовки «Государственное и 

муниципальное управление», 
«Менеджмент», «Управление 

персоналом» и стаж работы на 

педагогических должностях не 
менее 5 лет либо высшее 

профессиональное образование и 

дополнительное 
профессиональное образование в 

области государственного и 

муниципального управления или 

менеджмента и экономики и 
стаж работы на руководящих 

должностях не менее 5 лет 

высшее 

профессиональное 

образование и 

дополнительное 
профессиональное 

образование в 

области 
государственного и 

муниципального 

управления или 
менеджмента и 

экономики и стаж 

работы на 

педагогических или 
руководящих 

должностях более 

10 лет 

Учитель осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся, 

способствует 
формированию общей 

31 высшее профессиональное 

образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или 

высшее 

профессиональное 

образование или 

среднее 
профессиональное 



культуры личности, 

социализации, 

осознанного выбора и 
освоения 

образовательных 

программ  

в области, соответствующей 

преподаваемому предмету, без 

предъявления требований к 
стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 

или среднее профессиональное 
образование и дополнительное 

профессиональное образование 

по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без 

предъявления требований к 

стажу работы 

образование по 

направлению 

подготовки 
«Образование и 

педагогика» или в 

области, 
соответствующей 

преподаваемому 

предмету, без 
предъявления 

требований к стажу 

работы либо 

высшее 
профессиональное 

образование 

Социальный 

педагог 

осуществляет комплекс 
мероприятий по 

воспитанию, 

образованию, развитию 

и социальной защите 
личности в 

учреждениях, 

организациях и по 
месту жительства 

обучающихся 

 

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлениям подготовки 

«Образование и педагогика», 
«Социальная педагогика» без 

предъявления требований к 

стажу работы 

Высшее 
профессиональное 

образование по 

направлению 

«Образование и 
педагогика» 

Педагог-

психолог  

осуществляет 
профессиональную 

деятельность, 

направленную на 
сохранение 

психического, 

соматического и 

социального 
благополучия 

обучающихся  

1 высшее профессиональное 
образование или среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 
«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 

стажу работы либо высшее 

профессиональное образование 
или среднее профессиональное 

образование и дополнительное 

профессиональное образование 
по направлению подготовки 

«Педагогика и психология» без 

предъявления требований к 
стажу работы  

высшее 
профессиональное 

образование по 

направлению 
подготовки 

«Педагогика и 

психология»  

Преподаватель- 

организатор 

основ 

безопасности 

жизнедеятельно

сти  

осуществляет обучение 

и воспитание 

обучающихся с учётом 
специфики курса ОБЖ. 

Организует, планирует 

и проводит учебные, в 
том числе 

факультативные и 

внеурочные занятия, 

используя 
разнообразные формы, 

приёмы, методы и 

средства обучения  

1 высшее профессиональное 

образование и профессиональная 

подготовка по направлению 
подготовки «Образование и 

педагогика» или ГО без 

предъявления требований к 
стажу работы, либо среднее 

профессиональное образование 

по направлению подготовки 

«Образование и педагогика» или 
ГО и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет, 

либо среднее профессиональное 
(военное) образование и 

дополнительное 

профессиональное образование в 
области образования и 

педагогики и стаж работы по 

специальности не менее 3 лет  

высшее 

профессиональное 

образование  

Библиотекарь Обеспечивает доступ 
обучающихся  к информационным ресурсам, участвует в их духовно-нравственном воспитании, профориентации  и социализации, содействует формированию информационной компе- 

1,5 Высшее или среднее 
профессиональное 

1-высшее 
библиотечное 



тентности 
обучающихся 

(педагогическое,

 библ

иотечное) образование без 
предъявления требований к 

стажу работы. 

образование более 

стаж 30 

лет, 1- средне- 
специальное 

образование более 

20лет. 

Лаборант Следит за исправным 

состоянием 

лабораторного 

оборудования, 
осуществляет его 

наладку. 

Подготавливает 
оборудование для   к 

проведения 
экспериментов. 

1,5 Среднее профессиональное 

образование без предъявления 

требований к стажу работы или 

начальное профессиональное 
образование и стаж работы по 

специальности не менее 2 лет. 

1- лаборант- 

высшее 

образование 1-

лаборант- среднее 
проф. образование 

 

Кадровый   состав, обеспечивающий   реализацию   основной   образовательной 

программы начального общего образования. 
ФИО учителя Занимаемая 

должность 

Стаж 

работы 

Категория Год 

прохождения 

курсов 

повышения 

квалификации 

Год 

прохождения 

аттестации 

ФедоровВладимир Александрович Директор 39,3 Соответствие 2017 2012 

Дмитриева Татьяна Викторовна Зам.директора по УВР 30 Высшая 2019 2016 

Зюзюкина Евгения Сергеевна Зам.директора по УВР 10 Соответствие 2020 2020 

Зорькина Ирина Николаевна Зам.директора по ВР 20,6 Соответствие 2017 2019 

Деманова Елизавета Анатольевна 

Учитель русского и 
литературы 

41,2 Высшая 2021 2017 

Федорова Татьяна Юрьевна 

Учитель русского и 

литературы 
35,1 Высшая 2019 2017 

Скворцова Оксана Борисовна  

Учитель русского и 

литературы 
32,8 Высшая 2021 2018 

Новикова Оксана Михайловна 

Учитель русского и 

литературы 
27 Высшая 2021 2016 

Артемьева Алина Ивановна 

Учитель русского и 

литературы 
3,4 Без категории   

Маркина Елена Николаевна Учитель истории 23,8 1 2021 2019 

Громилова Марина Васильевна 
Учитель истории 32,8 Высшаа 2021 2017 

Донин Максим Сергеевич Учитель истории 4,1 Соответствие 2021 2019 

Столярова Мария Олеговна Учитель математики 9,7 1 2021 2021 

Любавина Елена Анатольевна Учитель математики 36,5 Высшая 2021 2018 

Бускина Елена Григорьевна Учитель математики 35,1 Высшая 2021 2020 

Трушина Наталья Васильевна Учитель математики 25 1 2021 2016 

Маторкина Диана Ангамировна Учитель математики 18,2 1 2021 2019 

Купцов Денис Анатольевич Учитель информатики 15 1 2016 2017 

Никитина Татьяна Степановна Учитель физики 46,1 Соответствие 2016 2014 

Балакирева Ирина Борисовна 
Учитель физики 29 Высшая 2021 2017 

Мухина Ирина Валентиновна Учитель химии 26 Высшая 2021 2020 

Чередниченко Наталья Евгеньевна Учитель географии 22 Высшая 2021 2018 

Полянская Наталья Николаевна Учитель биологии 33,1 Высшая 2021 2017 

Машаргина Наталья Алексеевна  

Учитель английского 

языка 
28,1 Высшая 2021 2018 

Шабанова Ирина Сергеевна 

Учитель английского 

языка 
26,1 Высшая 2021 2016 

Земскова Галина Николаевна 

Учитель английского 

языка 
29,1 Высшая 2021 2018 

Государева Мария Сергеевна 

Учитель английского 

языка 
4 1 2020 2019 

Аверьянова Елена Анатольевна 

Учитель английского 

языка 
29,6 1 2021 2020 



Ворожейкин Игорь Анатольевич  Учитель физкультуры 26,1 Высшая 2016 2018 

Килеев Валерий Евгеньевич Учитель физкультуры 29,1 Высшая 2016 2020 

Цыганов Валерий Павлович Учитель технологии 27,1 Без категории   

Хохлова Светлана Александровна Учитель технологии 5,5 1 2021 2019 

Мигунова Светлана Львовна  Учитель МХК 40 Высшая 2020 2018 

Великанова Нелли Александровна Учитель музыки 24 Высшая 2021 2020 

Кашина Ольга Юрьевна Педагог-психолог 12 1 2021 2021 

Душенькин Владимир Викторович  Социальный педагог 40,4 Высшая 2020 2016 

Жуков Алексей Николаевич 
Преподаватель-

организатор ОБЖ 
42,9 Высшая 2021 2019 

Федотова Дарья Павловна Старшая вожатая 2,1 Соответствие.   

Шипачева Ирина Алексеевна Воспитатель ГПД 18 Соответствие   

Авксентьева Анжелика Дмитриевна Воспитатель ГПД 0,1 Без категории   

Мальков Александр Анатольевич Учитель физкультуры 27 Высшая   

Пиняев Александр Михайлович Воспитатель ГПД 17,11 Без категории   

 

В гимназии работает 54 педагогических работников, из них 45 учителей (2 по совместительству).  

Педагогов пенсионного возраста – 27 человек (48%), молодых специалистов – 3 человек (5,5%).  

Квалификационные категории педагогических работников: 
- высшая квалификационная категория – 30 (56%); 

- первая квалификационная категория – 12 (22%); 

- аттестованы на соответствие занимаемой должности – 7 (13%); 

- без категории – 5 (9%).  

Квалификация педагогических работников отражает: 

– компетентность в соответствующих предметных областях знания и методах обучения; 

– сформированность гуманистической позиции, позитивной направленности на педагогическую 

деятельность; 

– общую культуру, определяющую характер и стиль педагогической деятельности, влияющую на 

успешность педагогического общения и позицию педагога; 

– самоорганизованность, эмоциональную устойчивость. 

Ожидаемый результат повышения квалификации — профессиональная готовность 

работников образования к реализации ФГОС: 

• обеспечение оптимального вхождения работников образования в систему ценностей 

современного образования; 

• принятие идеологии ФГОС общего образования; 

• освоение новой системы требований к структуре основной образовательной программы, 

результатам еѐ освоения и условиям реализации, а также системы оценки итогов образовательной 

деятельности обучающихся; 

• овладение учебно-методическими и информационно-методическими ресурсами, необходимыми 

для успешного решения задач ФГОС. 

При этом могут быть использованы мероприятия: 

1. Семинары, посвященные содержанию и ключевым особенностям ФГОС СОО. 

2. Тренинги для педагогов с целью выявления и соотнесения собственной профессиональной 

позиции с целями и задачами ФГОС СОО. 

3. Заседания методических объединений учителей, воспитателей по проблемам введения ФГОС 

СОО. 

4. Конференции участников образовательного процесса и социальных партнеров образовательной 

организации по итогам разработки основной образовательной программы, ее отдельных разделов, 

проблемам апробации и введения ФГОС СОО. 

5. Участие педагогов в разработке разделов и компонентов основной образовательной программы 

образовательной организации. 

6. Участие педагогов в разработке и апробации оценки эффективности работы в условиях внедрения 

ФГОС СОО и новой системы оплаты труда. 

7. Участие педагогов в проведении мастер-классов, круглых столов, стажерских площадок, 

«открытых» уроков, внеурочных занятий и мероприятий по отдельным направлениям введения и 

реализации ФГОС СОО. 

Подведение итогов и обсуждение результатов мероприятий могут осуществляться  в разных формах: 

совещания при директоре, заседания педагогического совета, решения педагогического совета, 



презентации, приказы, инструкции, рекомендации, резолюции и т. д. 

У педагогического работника, реализующего основную образовательную программу, сформированы 

основные компетенции, необходимые для реализации требований ФГОС СОО и успешного достижения 

обучающимися планируемых результатов освоения основной образовательной программы, в том числе 

умения: 

– обеспечивать условия для успешной деятельности, позитивной мотивации, а также 

самомотивирования обучающихся; 

– осуществлять самостоятельный поиск и анализ информации с помощью современных 

информационно-поисковых технологий; 

– разрабатывать программы учебных предметов, курсов, методические и дидактические материалы; 

– выбирать учебники и учебно-методическую литературу, рекомендовать обучающимся 

дополнительные источники информации, в том числе интернет-ресурсы; 

– выявлять и отражать в основной образовательной программе специфику особых образовательных 

потребностей (включая региональные, национальные и (или) этнокультурные, личностные, в том числе 

потребности одаренных детей, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов); 

– организовывать и сопровождать учебно-исследовательскую и проектную деятельность 

обучающихся, выполнение ими индивидуального проекта; 

– оценивать деятельность обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС СОО, включая: 

проведение стартовой и промежуточной диагностики, внутришкольного мониторинга, осуществление 

комплексной оценки способности обучающихся решать учебно-практические и учебно-познавательные 

задачи; 

– интерпретировать результаты достижений обучающихся; 

– использовать возможности ИКТ, работать с текстовыми редакторами, электронными таблицами, 

электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием. 

 

3.4.2. Психолого-педагогические условия реализации основной образовательной 

программы основного общего образования 

 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание эффективной системы 

психологического сопровождения всех участников образовательного процесса на уровне ООО для 

реализации ООП. 

Существующие психолого-педагогические условия обеспечивают: 

• преемственность содержания и форм организации образовательного процесса по 

отношению к начальному общему образованию с учётом специфики возрастного 

психофизического развития обучающихся; 

• формирование и развитие психолого-педагогической компетентности участников 

образовательного процесса; 

• вариативность направлений и форм, а также диверсификацию уровней психолого-

педагогического сопровождения участников образовательного процесса; 

• дифференциацию и индивидуализацию обучения. 

ООП ООО учитывает возрастные особенности подросткового возраста и обеспечивает достижение 

образовательных результатов основной школы через два ее последовательных этапа реализации: 

Этап 5-6 классы – образовательный переход из младшего школьного возраста в подростковый. 
На данном этапе образования ООП ООО обеспечивает: 

- организацию сотрудничества между младшими подростками и младшими школьниками 

(разновозрастное сотрудничество), что позволяет решить проблему подросткового 

негативизма в его школьных проявлениях (дисциплинарных, учебных, мотивационных); 

- разворачивание содержания учебного материала отдельных учебных дисциплин как 

возможность рассмотрения его другими глазами, что позволяет педагогам организовать 

изучение учебного материала на переходном этапе таким образом, что обучающиеся 5-6-х 

классов смогли работать над обобщением своих способов действий, знаний и умений в новых 

условиях с другой позиции – учителя, а также выстроить пробно-поисковые действия по 

определению их индивидуальных возможностей (индивидуальной образовательной 

траектории); 

- формирование учебной самостоятельности обучающихся через работу в позиции 

«учителя», основанной на способности, удерживая точку зрения незнающего, помочь ему 

занять новую точку зрения, но уже не с позиции сверстника, а учителя; 



- учебное сотрудничество между младшими и старшими подростками, что дает возможность 

педагогам организовать образовательный процесс так, чтобы младшие подростки, выстраивая 

свои учебные отношения со старшими подростками, могли бы сами определять границы 

своих знаний- незнаний и пробовать строить собственные маршруты в учебном материале; 

- организацию образовательного процесса через возможность разнообразия выбора 

образовательных пространств (учения, тренировки, экспериментирования) обучающихся; 

- организацию взаимодействия между обучающимися, между обучающимися и учителем в 

образовательном процессе через письменные дискуссии при работе с культурными текстами, 

в которых должны содержаться разные точки зрения, существующие в той или другой 

области знания, предмете рассмотрения. 

Этап 7-9 классы – этап самоопределения и индивидуализации. 

На данном этапе образования ООП основного общего образования обеспечивает: 
- наличие разнообразных организационно-учебных форм (уроки, занятия, тренинги, проекты, 

практики, конференции, выездные сессии и пр.) с постепенным расширением возможностей 

обучающихся осуществлять выбор 

уровня и характера самостоятельной работы; 

- образовательные места встреч замыслов с их реализацией, места социального 

экспериментирования, позволяющего ощутить границы собственных возможностей 

обучающихся; 

- выбор и реализацию индивидуальных образовательных траекторий в заданной учебной 

предметной программой области самостоятельности. 

- организацию системы социальной жизнедеятельности и группового проектирования 

социальных событий, предоставление обучающимся поля для самопрезентации и 

самовыражения в группах сверстников и разновозрастных группах; 

- создание пространств для реализации разнообразных творческих замыслов обучающихся, 

проявление инициативных действий. 

Результатом реализации указанных требований является комфортная развивающая 

образовательная среда основного общего образования как базового условия: 

- обеспечивающего достижение целей основного общего образования, его высокое качество, 

доступность и открытость для обучающихся, их родителей (законных представителей) и всего 

общества, духовно-нравственное развитие и воспитание обучающихся; 

- гарантирующего охрану и укрепление физического, психологического и социального 

здоровья обучающихся; 

- преемственного по отношению к начальному общему образованию и учитывающей 

особенности организации основного общего образования, а также специфику возрастного 

психофизического развития обучающихся на данной общего образования. 

Удерживает все эти особенности и возможности ООП образовательная среда гимназии. 

Образовательная среда – целостная качественная характеристика внутренней жизни гимназии, 

которая определяется конкретными задачами, которые школа ставит и реально решает в своей 

деятельности; проявляется в выборе средств, с помощью которых эти задачи решаются (учебный 

план, учебные программы, расписание учебных и внеучебных занятий, организация работы на 

уроках, тип взаимодействия педагогов с обучающимися, качество оценок, стиль неформальных 

отношений между детьми, организация внеучебной школьной жизни, материально-техническое 

оснащение, оформление классов и коридоров и т.п.); содержательно оценивается по тому эффекту в 

личностном (самооценка, уровень притязаний, тревожность, преобладающая мотивация), 

социальном (компетентность в общении, статус в классе, поведение в конфликте и т.п.), 

интеллектуальном развитии детей, которого она позволяет достичь. 

Главными показателями эффективности образовательной среды гимназии являются: 

- полноценное развитие способностей обучающихся; 
- формирование у них побуждающих к деятельности мотивов; 

- обеспечение инициативы детей самим включаться в ту или иную деятельность и проявлять 

собственную активность. 

Таким образом, при выборе форм, способов и методов обучения и воспитания 

(образовательных технологий) на этапе основного общего образования школа руководствуется 

возрастными особенностями и возможностями обучающихся и обеспечивает результативность 

образования с учетом этих факторов: 



- расширение деятельностных форм обучения, предполагающих приоритетное развитие 

творческой и поисковой активности в учебной и во всех остальных сферах школьной жизни; 

- организацию образовательного процесса с использованием технологий учебного 

сотрудничества, обеспечивающих расширение видов групповой работы обучающихся, их 

коммуникативного опыта в совместной деятельности как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах, постепенный переход в разумных пределах от устных видов 

коммуникации к письменным, в том числе с использованием возможностей информационных 

и коммуникативных технологий; 

- использование проектной деятельности, проектных форм учебной деятельности, 

способствующих решению основных учебных задач на уроке; 

- использование во всех классах (годах обучения) основной школы оценочной системы, 

ориентированной на обучение детей само и взаимооцениванию (выбор конкретной 

технологии оценивания осуществляется школой). 

При выборе применяемых образовательных технологий учитывается, что все технологии, 

используемые в школьном образовании, решают задачи образования данной возрастной группы 

обучающихся и обеспечивают преемственность и плавность перехода обучающихся от одной 

образования к другой. 

Реализация системно - деятельностного подхода предусматривает широкое использование 

обучающимися и педагогами в образовательном процессе современных образовательных и 

информационно-коммуникационных технологий с учетом особенностей основной образования. 

Главным требованием к информационным и коммуникационным технологиям при 

реализации ООП ООО является их адекватность: 

- возрастным особенностям детей основной образования; 

- определяемым этими особенностями содержательным задачам основного общего 

образования, а также обеспечение возможностей применения ИКТ во всех элементах учебного 

процесса, где такое применение уместно и соответствует дидактическим задачам, решаемым в 

данном элементе. Информационные технологии должны быть ориентированы на поддержку 

поисковой деятельности, проверку гипотез, моделирование, а также контроль и оценку учебных 

действий обучающихся. 

 

Модель психолого-педагогического сопровождения участников образовательного 

процесса на основной общего образования 

 

Уровни 

психологического 

сопровождения 

Объекты психологического 

сопровождения 

Формы психологического 

сопровождения 

 

коллективное 

групповое 

индивидуальное 

Обучающиеся,  руппы 

обучающихся,  класс,  параллель 

родители обучающихся, 

учителя-предметники,  

классные руководители,  

группы учителей- 

предметников 

Консультирование, 

профилактические беседы, 

тематические классные часы, 

тематические родительские 

собрания, тематические 

лектории,  наблюдение, анализ 

результатов мониторинга, анкет, 

наблюдения 

 
План психолого-педагогического сопровождения обучающихся на уровне основного 

общего образования. 

Цель 

- создание условий для успешного обучения выпускников начального общего образования 

на уровне основного общего образования и обеспечение дальнейшего их поступательного 

развития 

Задачи: 

1. Выработка системы единых и последовательных педагогических требований; 
2. Повышение уровня психологической готовности обучающихся к обучению, 

всестороннему развитию; 



3. Адаптация учебной программы, нагрузки, образовательных технологий к индивидуальным 

особенностям пятиклассников; 

4. Разработка методических рекомендаций педагогам и обучающимся для успешной 

адаптации в новой социально-педагогической ситуации. 

Методы: 

1. Изучение методической литературы по вопросам адаптации; 

2. Психологическая диагностика, проведение качественного и количественного анализа с 

целью выработки рекомендаций; 

3. Тематическое анкетирование среди обучающихся и педагогов; 

4. Наблюдение; собеседования; 

5. Педагогический анализ; 

6. Управленческие консультации. 

Вся работа по созданию условий для успешной адаптации пятиклассников и обеспечение 

преемственности могут быть выполнены при совместной деятельности педагогов, психологов, 

администрации школы и родителей обучающихся. В связи с этим выделяются основные 

направления работы: 

- Организационная работа. 

- Психологическая диагностика. 

- Консультативная работа с педагогами, обучающимися и их родителями. 

- Профилактическая работа. 

- Коррекционно-развивающая работа (проводится с обучающийсяами, испытывающими 

трудности в школьной адаптации) 

 

 

 

Аналитическая работа. 

Направления 

работы 

Основное содержание /задачи 

Организационная 

работа 

1. Ознакомить педагогический коллектив, родителей с вопросами 

адаптации обучающихся разного возраста, с планом работы. 

2. Довести до сведения педагогов и родителей результаты 

психологических обследований. 

3. Познакомить учителей-предметников, классных руководителей, 

которые будут работать по ООП ООО с основными задачами и 

трудностями первичной адаптации, тактикой общения с детьми и тем, 

какую помощь им можно оказать. 

4. Разработать план мероприятий совместной работы учителей 

начальных классов и учителей-предметников по преемственности 

5. Получить согласие со стороны родителей на проведение 

диагностических процедур с детьми. 

Психологическая 

диагностика 

1. Провести диагностику обучающихся 4-х классов с целью определения 

уровня готовности обучающихся к обучению на уровне основного 

общего образования (определяется уровень сформированности всех 

новообразований для данного возраста). 

2. Провести диагностику в начале пятого, шестого, седьмого, восьмого 

класса с целью изучения степени и особенностей приспособления детей к 

новой социальной ситуации наряду с педагогическими наблюдениями. 

3. Провести анкетирование родителей по вопросам физического и 

психического состояния детей. 

4. Проанализировать полученные результаты в сравнении, осуществить 

качественный и количественный анализ, сделать выводы относительно 

произошедших изменений, дать рекомендации педагогам и родителям. 



Консультативная 

работа с 

педагогами, 

обучающимися и 

их родителями. 

1. Организовать групповые консультации (семинары) с педагогами по 

возникающим проблемам. 

2.Спланировать серию родительских собраний, индивидуальных 

консультаций с целью знакомства с программой действий родителей, 

желающих помочь своему ребенку освоить новую ступень школьной 

жизни. 

3.Организовать занятия с детьми с целью помощи в освоении нового 

стиля общения со взрослыми и сверстниками, регуляция собственного 

состояния, выработке эффективных приемов организации учебной 

деятельности. 

Профилактическая 

работа. 

1. Оказать поддержку каждому подростку в эмоциональном принятии 

новой социальной ситуации и новых учебных требований, выработке 

навыков учебной самоорганизации. 

2. Организовать цикл развивающих занятий с обучающимися 

Коррекционно- 

развивающая 

работа ( с 

обучающийсяами, 

испытывающими 

трудности в 

школьной 
адаптации) 

1.Организовать работу индивидуально или в микрогруппах, которые 

формируются на основе сходства проблем, выявленных у детей на этапе 

диагностики. 

2. Поддерживать тесную связь с родителями по вопросам данной работы. 

Аналитическая 

работа 

1.Оценить эффективность проделанной работы и скорректировать 

рабочие планы (как психолога, так и педагогов, работающих с 

пятиклассниками) 

2. На основе полученной информации отобрать эффективные формы и 

методы дальнейшей работы и спланировать учебно-воспитательный 

процесс в данных классах 

 

 

3.4.3. Финансово-экономические условия реализации образовательной программы 

основного общего образования 

 

 Основным источником финансирования реализации основной образовательной 

программы ООО МБОУ «Гимназия №6 им. академика – кораблестроителя А.Н. Крылова» 

является бюджетное финансирование. 

Финансовое обеспечение реализации ООП ООО в МБОУ «Гимназия №6 им. академика – 

кораблестроителя А.Н. Крылова осуществляется на основе нормативно- подушевого 

финансирования, определяющего механизм формирования расходов и доведения средств на 

реализацию государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного общего образования в соответствии с требованиями Стандарта. 

Реализация принципа нормативно-подушевого финансирования осуществляется на уровнях: 

 внутрибюджетных отношений; 

 образовательного учреждения. 

Объём действующих расходных обязательств МБОУ «Гимназия №6 им. академика – 

кораблестроителя А.Н. Крылова» отражен, в ежегодно утверждаемом Отделом образования 

администрации г. Алатыря, муниципальном задании. Муниципальное задание учредителя в 

лице Отдела образования и молодежной политики администрации города Алатыря Чувашской 

Республики- обеспечивает соответствие показателей объёмов и качества предоставляемых 

МБОУ «Гимназия №6 им. академика – кораблестроителя А.Н. Крылова» услуг размерам 

направляемых на эти цели средств бюджета. 

Финансирование гимназии осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

актами Российской Федерации на основе государственных, ведомственных и местных 

нормативов в расчете на одного обучающегося. 

Источниками финансового обеспечения деятельности гимназии являются: 

- средства Федерального, республиканского, муниципального бюджета, выделяемые для 



обеспечения выполнения гимназией муниципального задания; 

- имущество, переданное гимназии комитетом имущественных и земельных

 отношений администрации города Алатыря или иным уполномоченным; 

- собственные средства Учредителя; 

- внебюджетные средства; 

- добровольные пожертвования 

граждан. Гимназия 

самостоятельно определяет 

- соотношение базовой и стимулирующей части фонда оплаты труда; 

-соотношение фонда оплаты труда педагогического, административно – управленческого и учебно 

– вспомогательного персонала; 

-соотношение общей и специальной частей внутри базовой части фонда оплаты труда.  

-порядок распределения стимулирующей части фонда оплаты труда, в соответствии с 

региональными и муниципальными нормативными актами. 

В распределении стимулирующей части фонда оплаты труда участвует Попечительский совет 

гимназии. Муниципальное задание, План финансово-хозяйственной деятельности размещены 

на сайте гимназии в разделе «Сведения о поступлении и расходовании бюджетных средств» 

 

3.4.4. Описание материально-технических и учебно-методических условий 

реализации адаптированной основной общеобразовательной программы основного 

общего образования 

 

Материально-техническая база реализации основной образовательной программы 

основного общего образования МБОУ «Гимназия №6» г.Алатыря соответствует 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

образовательных учреждениям. 

Материально-технические условия гимназии совершенствуются в соответствии с задачами 

по обеспечению реализации основной образовательной программы образовательного 

учреждения, необходимого учебно-материального оснащения образовательного процесса и 

созданию соответствующей образовательной и социальной среды.   

 

 

Соответствие материально-технических условий в МБОУ «Гимназия №6 им. 

академика – кораблестроителя А.Н. Крылова» требованиям 

ФГОС ООО 

Требования ФГОС ООО Условия, созданные в МБОУ «Гимназия №6 им. 

академика – кораблестроителя А.Н. Крылова» 

Учебные  кабинеты с 

автоматизированными рабочими 

местами обучающихся и 

педагогических работников, 

АРМ учителя установлены: 
-в кабинетах математики (16,26,40,44), 

-в кабинете технологии (каб.10), 

-в кабинетах русского языка и литературы (37,41,42,44) 

-в кабинете географии (каб.36), 

-в кабинете биологии (каб. 14), 

-в кабинете Информатики (каб.33,34) , 
-в кабинете химии (каб. 15), 

- в кабинете физики (каб.32) , 

-в кабинете истории и обществознания (каб. 11,30), 

-в кабинете изобразительного искусства (каб.6), 

-в кабинете т ОБЖ (каб. 10) 

-в кабинете музыки (каб. 12) 

-в кабинете иностранного языка (каб.7, 31, 35,35А) 
-в кабинете информационных технологий(каб.13) 

Помещения для занятий учебно- 

исследовательской и проектной 

деятельностью 

Проектная и учебно-исследовательская деятельность 

реализуется в предметных кабинетах, закрепленных за 

предметными методическими объединениями (каб. 16, 

14,19,30, 35, 37, 38) 



Помещения для занятий 

моделированием и техническим 

творчеством (лаборатории и 

мастерские), музыкой, хореографией 

и изобразительным искусством 

Обучающимся обеспечен доступ во внеурочное время в 

мастерские, спортзал, кабинет изобразительного искусства, 

зал хореографии, актовый зал, кабинет информатики. 

Информационно-библиотечные 

центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными залами 

и   книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность 

книжного фонда, медиатекой 

В гимназии функционирует библиотека, с компьютером, 

подключеным к интернету, принтером, ксероксом. Этажом 

ниже библиотеки имеется читальный зал.В библиотеке 

находится периодическая литература, газеты, методическая 

литература для обучающихся и учителей. 

Медиатека целенаправленно пополняется справочниками 

по всем предметам, контрольно-измерительными 

материалами и тестами, хрестоматиями. Сохранность 

книжного фонда обеспечивается согласно Положения о 

библиотеке. 

 

Актовые и хореографические залы 
В гимназии имеется актовый зал и хореографический зал 
для проведения массовых мероприятий. 

Спортивные сооружения 

(комплексы, залы, бассейны, 

стадионы, спортивные площадки, 

тиры, оснащенные игровым, 

спортивным оборудованием и 

инвентарем) 

Спортивный зал гимназии оснащен необходимым 

спортивным оборудованием, функционирует спортивная 

площадка, тир, тренажерный зал. 

Помещения для питания 

обучающихся, а также для хранения 

и приготовления  пищи, 

обеспечивающие возможность 

организации качественного горячего 

В гимназии функционирует столовая на 160 посадочных 

мест, столовая оснащена новым технологическим 

оборудованием 

(жарочный шкаф, плита, морозильная камера, холодильные 

шкафы, посудомоечная машина, электрокипятильник, 

питания, в том числе горячих 
завтраков 

мармит, мясо разделочное оборудование). 

Помещения медицинского 
назначения 

В гимназии функционирует медицинский и процедурный 
кабинеты. 

Административные 

помещения. 

Гимназия оснащена необходимой компьютерной 

оргтехникой: кабинет директора, приемная, кабинеты 

заместителей директора по учебной работе, кабинет 

социального     педагога, кабинет психолога. Все 

компьютеры, используемые в административных целях 

оснащены выходом в Интернет и объединены в локальную 

сеть. 

Иные помещения, оснащенные 

необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного 

процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными 
возможностями здоровья 

В гимназии дети- инвалиды обучаются в 

общеобразовательных классах, специальных медицинских 

рекомендаций по организации учебного процесса не 

имеют. 

Гардеробы На первом этаже гимназии оборудовано два гардероба и 
индивидуальные шкафчики для обучающихся начальных 

классов. 

Санузлы, места личной гигиены На каждом этаже гимназии функционируют санузлы. 

Участок (территорию) с 
необходимым набором 

оборудованных зон 

Пришкольный участок гимназии огорожен. На 

пришкольном участке оборудована спортивная площадка. 

Все учебные кабинеты, другие используемые помещения обеспечены полными комплектами 

оборудования для реализации всех предметных областей и внеурочной деятельности, включая 

расходные материалы и канцелярские принадлежности, а также мебелью, офисным 

оснащением и необходимым инвентарём. 



Размещение помещений для осуществления образовательного процесса, активной 

деятельности, отдыха, питания и медицинского обслуживания обучающихся , их площадь, 

освещённость и воздушно-тепловой режим, расположение и размеры рабочих, учебных зон и 

зон для индивидуальных занятий, которые должны обеспечивать возможность безопасной и 

комфортной организации всех видов учебной и внеурочной деятельности для всех участников 

образовательного процесса, соответствуют требованиям СанПиНам 2.2821-10 «Санитарно-

эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных 

учреждениях». 

Соответствие материально-технических условий в МБОУ «Гимназия №6 им. академика – 

кораблестроителя А.Н. Крылова» требованиям ФГОС. 

 

Требования ФГОС ООО Условия, 

Созданные в МБОУ 
«Гимназия №6» 

Учебные кабинеты с автоматизированными рабочими местами 
обучающихся и педагогических работников, 

Имеются в наличии 

Помещения для занятий учебно-исследовательской и проектной 
деятельностью 

Имеются в наличии 

Помещения для занятий моделированием и техническим творчеством 

(лаборатории и мастерские), музыкой, хореографией и 
изобразительным искусством 

Имеются в наличии 

Информационно-библиотечные центры с рабочими зонами, 

оборудованными читальными  залами  и  книгохранилищами, 

обеспечивающими сохранность книжного фонда, медиатекой 

Имеются в наличии 

Актовые и хореографические залы Имеются в наличии 

Спортивные   сооружения (комплексы,  залы, стадионы, спортивные 

площадки, тиры, оснащенные игровым, спортивным оборудованием и 

инвентарем) 

Имеются в наличии 

Помещения для питания обучающихся, а также для хранения и 

приготовления пищи, обеспечивающие возможность организации 
качественного горячего питания, в том числе горячих завтраков 

Имеются в наличии 

Помещения медицинского назначения Имеются в наличии 

Административные помещения Имеются в наличии 

Иные помещения, оснащенные необходимым оборудованием, в том 

числе для организации учебного процесса с детьми-инвалидами и 

детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Имеются в наличии 

Гардеробы Имеются в наличии 

Санузлы, места личной гигиены Имеются в наличии 

Участок (территорию) с необходимым набором оборудованных зон Имеются в наличии 

 

Соблюдение требований ФГОС ООО 

в МБОУ «Гимназия №6 им. академика – кораблестроителя А.Н. Крылова» 

Требования Соблюдение 

(да /нет) 

Санитарно-эпидемиологические требования образовательного процесса да 

Требования к санитарно-бытовым условиям: 
-оборудование гардеробов 

-санузлов, 
-мест личной гигиены 

 

да 

да 

да 



Требования к социально-бытовым условиям 
-оборудование в учебных кабинетах рабочих мест учителя и каждого 

обучающегося; 

-учительская с рабочей зоной и местами для отдыха; 

-комната психологической разгрузки; 

- административные кабинеты (помещений); 

-помещения для питания обучающихся , хранения и приготовления пищи; 

 

да 

да 

да 

да 

да 

да 

Требования строительных норм и правил Да 

Требования пожарной и электробезопасности да 

Требования охраны здоровья обучающихся и охраны труда работников 
образовательных учреждений 

 

Да 

Требования к организации безопасной эксплуатации улично-дорожной 

сети и технических средств организации дорожного движения в местах 
расположения общеобразовательных учреждений 

 

да 

Требования к транспортному обслуживанию обучающихся ---- 

Требования к организации безопасной эксплуатации спортивных 

сооружений, спортивного инвентаря и оборудования, используемого в 
общеобразовательных учреждениях 

 

да 

Своевременный и необходимый объем текущего и капитального ремонта Да 

 

Территория гимназии оборудована пешеходными дорожками и подъездными путями, 

ограждением. Здание гимназии оснащено современными системами жизнеобеспечения: 

- централизованным горячим отоплением; 

- вентиляцией; 

- узлом учета и регулирования тепловой энергии; 

- горячей и холодной водой; 

- наружным освещением; 

- системой противопожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре; 

- системой охранной сигнализации; 

- «тревожной» кнопкой вызова вневедомственной охраны; 

- внутренними камерами видеонаблюдения; 

- локальной компьютерной сетью; 

- подключение к Интернет – оптоволоконная связь. 

Медико-социальные условия пребывания обучающихся. 

В Программе развития гимназии имеется Целевая подпрограмма « Здоровье», цель которой: 
«Создание  условий  для  сохранения и укрепления здоровья и формирования ценностей 

здорового образа жизни у всех участников образовательного процесса». 

Педагогические работники гимназии используют в образовательном процессе 

здоровьесберегающие технологии на всех ступенях обучения: 

– мониторинг состояния здоровья обучающихся, 

– диагностика обучающихся, связанная с адаптацией, 

– образование школьников в сфере здоровья, 

– укрепление здоровья обучающихся, 

– организация питания. 

 

В гимназии созданы дополнительные условия для сохранения и поддержания здоровья 

обучающихся и учителей – имеется: 

– спортивный зал, 

– спортивная площадка, 

– тренажерный зал, 

– договор со стадионами «Спутник» и «Труд» о проведении учебных занятий и тренировок, 

– медицинский кабинет, в котором имеется возможность выполнять назначения врача в: уколы, 

прививки, контроль артериального давления, оказание экстренной помощи с помощью 

медицинской сестры, 

– проводится «День здоровья», в котором участвуют как обучающиеся, так родители и учителя, 



– организация медицинского обслуживания осуществляется на договорной основе 

медицинскими сотрудниками МБУ « ЦРБ» Алатырского района, с целью своевременного выявления 

заболеваний на ранней стадии развития организовано проведение ежегодных плановых 

медицинских осмотров. 

Организация питания 

В гимназии питание   обучающихся осуществляется в столовой: число посадочных мест в ней 

– 296. Столовая укомплектована необходимыми работниками. Наряду с организацией горячего 

питания организована продажа буфетной продукции. 
Контроль за качеством и сбалансированностью питания кроме администрации 

осуществляет комиссия Попечительского совета гимназии. 

Планомерная работа с детьми помогает формировать у обучающихся здоровый образ 

жизни. Медицинская сестра регулярно выпускает с помощью старшеклассников санитарные 

бюллетени, проводит беседы в младших классах, читает лекции для старшеклассников. 

 

3.4.5. Информационно-методические условия реализации основной 

образовательной программы основного общего образования. 

Характеристика информационных условий реализации ООП ООО МБОУ 

«Гимназия №6 им. академика – кораблестроителя А.Н. Крылова» 

Создание единого информационно-образовательного пространства одна из главных 

стратегических целей деятельности коллектива гимназии. Деятельность по информатизации 

образовательного процесса в МБОУ «Гимназия №6 им. академика – кораблестроителя А.Н. 

Крылова» строится по следующим направлениям: 

– обеспечение контроля качества образования посредством ведения электронных форм 

мониторинга, 

– автоматизация управленческой деятельности (сбор, обработка, хранение, передача, анализ информационных данных обо всех направлениях и результатах деятельности гимназии), 

– обеспечение совершенствования содержания образования посредством применения 

Интернет, ЭОР, ЦОР ресурсов, 

– обеспечение совершенствования методов обучения посредством активного

 применения информационно – коммуникационных технологий, 

– обеспечение информационного обмена между всеми участниками образовательного процесса, 

– обеспечение информационной открытости деятельности гимназии в сети Интернет, в иных 

средствах массовой информации, 

– повышение ИКТ – компетентности учителей, педагогических и руководящих работников, 

– повышение ИКТ - компетентности обучающихся в урочной и внеурочной, в проектной и 

учебно- исследовательской деятельности, 

– обеспечение образовательного процесса компьютерной техникой, обеспечение 

лицензионными программами для компьютерной техники. 

 

В соответствии с требованиями ФГОС в образовательном учреждении, реализующем 

основную образовательную программу основного общего образования, 

оборудованы: 

– 2 кабинета информатики (с автоматизированными рабочими местами

 обучающихся и педагогических работников, проекторами, интерактивными досками), 

– 38 кабинетов оборудованы автоматизированными рабочими местами

 обучающихся и педагогических работников. 

В гимназии на 01.05.2016 имеется 84 персональных компьютера, 74 используются в 

учебных целях 84 компьютера оснащены выходом в Интернет и объединены в локальную сеть. 

Основные результаты информатизации образовательного 

процесса 

 

Направления 

информатизации 

Результаты 

Обеспечение контроля 

качества образования 

посредством ведения 

электронных форм 

В гимназии накоплен опыт планомерного ведения электронных 

форм мониторинга республиканского и федерального уровня. 

Администрация гимназии динамику показателей мониторингов 

«Наша новая школа», использует как основу подведения итогов  и 



мониторинга планирования деятельности гимназии. Мониторинг по учебным 

периодам осуществляется с использованием системы NetScool. 

Автоматизация 

управленческой 

деятельности (сбор, 

обработка, хранение, 

передача, анализ 

информационных 

данных обо всех 

направлениях и 

результатах 

деятельности гимназии) 

В электронном формате ведутся основные базы данных, 

используемые в административной управленческой деятельности: 

-сведения о нормативно - правовых основах деятельности гимназии, 

-сведения о структуре и контингенте классов, 

-сведения о возрасте, стаже, образовании, квалификации, 

повышении квалификации, наградах, нагрузке, поощрениях членов 

педагогического коллектива, 

-сведения о социальном статусе семей, родителей, 

-сведения об обучающихся, состоящих на разных формах учета, 

-базы данных обучающихся 9-х. 11-х классов в рамках 

государственной итоговой аттестации 

-результаты внутришкольного контроля всех направлений 

деятельности. 

Обеспечение 

совершенствования 

содержания 

образования 

посредством 

применения Интернет, 

ЭОР, ЦОР ресурсов. 

Ведется целенаправленное накопление на локальном сервере и сайте 

гимназии предметных презентаций; электронных дидактических 

материалов по предметам, актуального педагогического опыта 

работы педагогов из других школ города, 

других регионов России. 

Обеспечение 

совершенствования 

методов обучения 

посредством активного 

применения 

информационно  – 

коммуникационных 
технологий. 

Учителя гимназии свой опыт транслируют через публикацию 

разработок уроков на сайте гимназии, в педагогических сетевых 

сообществах, на открытых уроках, на практических семинарах в 

рамках своих ШМО и на своих сайтах. 

Обеспечение 

информационного 

обмена между всеми участниками образовательного процесса 

В гимназии функционирует локальная сеть, объединяющая все 

учебные кабинеты. 

Связь педагогического коллектива, родителей и обучающихся 

осуществляется через электронный журнал NetScool. 

Обмен информации между обучающимися, родителями и 

педколлективом обеспечивается через электронную почту гимназии, 

NetScool, форум на сайте гимназии, консультации с администрацией 

и педагогическими работниками гимназии. 

Обеспечение 

информационной 

открытости деятельности 

гимназии в сети 

Интернет, в иных 

средствах массовой 

информации. 

Совершенствуется содержание и структура сайта гимназии. Учителя 

размещают свои материалы в сетевых сообществах «Про школу.ру», 

«Первое сентября», «Учительский портал», «Завуч- инфо», 

«Викионика», «Открытый класс». 

Пвышение ИКТ – 

компетентности 

учителей, 

педагогических и 

руководящих работников 

-в Программе развития гимназии   разработаны и реализуется 

подпрограммы 

«Совершенствование кадрового потенциала», 

«Информатизация» 

В гимназии педагоги активно внедряют в практику 

информационные технологии: 

-92% педагогов прошли курсы повышения квалификации в области 

ИКТ по различным темам. 

- 100% учителей владеют компьютером на уровне пользователя; 

- 100% учителей используют компьютер дома при подготовке к 

урокам; 

- 100% используют Интернет при подготовке к урокам и на 



Из таблицы следует: весь коллектив гимназии на разном уровне включен в процесс 

информатизации образовательного процесса. Далее представлены требования ФГОС ООО к 

учебно-методическому и информационному обеспечению и условия, созданные в МБОУ 

«Гимназия №6 им. академика – кораблестроителя А.Н. Крылова». 

 

Требования ФГОС ООО Соответствие 

условий 

Реализации индивидуальных образовательных планов обучающихся, 
осуществления их самостоятельной образовательной деятельности; 

Соответствует 

Ввода русского и иноязычного текста, распознавания сканированного текста;  

-создания текста на основе расшифровки аудиозаписи; Соответствует 

-использования средств орфографического и синтаксического контроля 
русского текста и текста на иностранном языке; 

Соответствует 

-редактирования и структурирования текста средствами текстового редактора; Соответствует 

-записи и обработки изображения (включая микроскопические, 

телескопические и спутниковые изображения) и звука при фиксации явлений в 

природе и обществе, хода образовательного процесса; 

Соответствует 

-переноса информации с нецифровых носителей (включая трёхмерные 
объекты) в цифровую среду (оцифровка, сканирование); 

Не имеется 

-создания и использования диаграмм различных видов (алгоритмических, 

концептуальных, классификационных, организационных, хронологических, 

родства и др.), 

Соответствует 

-создания и использования специализированных географических (в ГИС) и 
исторических карт; 

Не имеется 

-создания виртуальных геометрических объектов, графических сообщений с 
проведением рукой произвольных линий; 

Не имеется 

-организации сообщения в виде линейного или включающего ссылки 

сопровождения выступления, сообщения для самостоятельного просмотра, в 

том числе видеомонтажа и озвучивания видеосообщений; 

Соответствует 

-выступления с аудио-, видео- и графическим экранным сопровождением Соответствует 

-вывода информации на бумагу и т. п. и в трёхмерную материальную среду 
(печать); 

Соответствует 

-информационного подключения к локальной сети и глобальной сети Интернет, 

входа в информационную среду учреждения, в том числе через Интернет, 

размещения гипермедиасообщений в информационной среде образовательного 
учреждения; 

Соответствует 

-поиска и получения информации; Соответствует 

уроках; 

- 100% учителей работает в системе NetScool; 

- 100% учителей внедряют в практику ИКТ, что кардинально 

изменяет их деятельность при организации учебно- воспитательного 

процесса. 

Повышение ИКТ  - 

компетентности 

обучающихся в урочной 

и внеурочной, в 

проектной и учебно- 

исследовательской 

деятельности 

Реализуются в рамках введения ФГОС НОО и ФГОС ООО 

программа формирования ИКТ – грамотности обучающихся на 

начального общего образования, программ формирования ИКТ – 

компетентности     обучающихся     на основного общего 

образования. 

С целью развития ИКТ –компетентности обучающихся реализуется 

план организации проектной и учебно- 

исследовательской деятельности, в рамках которого проводятся 

чтения и конференции для обучающихся разного возраста. 

Сайт гимназии Основное назначение сайта: развитие и поддержка единого 

информационного пространства. Все разделы сайта 

функциональны, ориентированы на посетителей разных 

категорий. 



-использования источников информации на бумажных и цифровых носителях 
(в том числе в справочниках, словарях, поисковых системах); 

Соответствует 

-вещания (подкастинга), использования носимых аудиовидеоустройств для 
учебной деятельности на уроке и вне урока; 

Соответствует 

-общения в Интернете, взаимодействия в социальных группах и сетях, участия 
в форумах, групповой работы над сообщениями (вики); 

Соответствует 

-создания и заполнения баз данных, в том числе определителей; наглядного 
представления и анализа данных; 

Соответствует 

-включения обучающихся в проектную и учебно-исследовательскую деятельность, 

проведения наблюдений и экспериментов, в том числе с использованием: учебного 

лабораторного оборудования, цифрового (электронного) и традиционного 

измерения, включая определение местонахождения; виртуальных лабораторий, 

вещественных и виртуально- наглядных моделей и коллекций основных 

математических и естественно- 

научных объектов и явлений; 

Соответствует 

-исполнения, сочинения и аранжировки музыкальных произведений с применением 

традиционных народных и современных инструментов и цифровых технологий, 

использования звуковых и музыкальных редакторов, 

клавишных и кинестетических синтезаторов; 

Соответствует 

-художественного творчества с использованием ручных, электрических и ИКТ- 

инструментов, реализации художественно-оформительских и издательских 
проектов, натурной и рисованной мультипликации; 

Соответствует 

-создания   материальных   и   информационных   объектов   с   использованием 
ручных   и  электроинструментов,  применяемых   в  избранных   для   изучения 

Соответствует 

распространённых технологиях  (индустриальных,  сельскохозяйственных, 

технологиях ведения дома, информационных и коммуникационных 
технологиях); 

 

-проектирования и конструирования, в том числе моделей с цифровым управлением 

и обратной связью, с использованием конструкторов; управления 
объектами; программирования; 

Соответствует 

-занятий по изучению правил дорожного движения с использованием игр, 
оборудования, а также компьютерных тренажёров; 

Соответствует 

-размещения продуктов  познавательной,  учебно-исследовательской и 

проектной деятельности обучающихся в информационно-образовательной 
среде образовательного учреждения; 

Соответствует 

-проектирования и организации индивидуальной и групповой деятельности, 

организации своего времени с использованием ИКТ; планирования учебного 

процесса, фиксирования его реализации в целом и отдельных этапов 
(выступлений, дискуссий, экспериментов); 

Соответствует 

-обеспечения доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам 

Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиаресурсов на 

электронных носителях, множительной технике для тиражирования учебных и 

методических тексто-графических и аудиовидеоматериалов, результатов 

творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности 
обучающихся; 

Соответствует 

- проведения массовых мероприятий, собраний, представлений; досуга и общения 

обучающихся с возможностью для массового просмотра кино- и видеоматериалов, 

организации сценической работы, театрализованных представлений, обеспеченных 

озвучиванием, освещением и 

мультимедиасопровождением; 

Соответствует 

-выпуска школьных печатных изданий, Соответствует 

работы школьного телевидения. Не имеется 

Администрация гимназии, педагогический коллектив в своей деятельности соблюдают 

принципы открытости и доступности информации о жизнедеятельности образовательного 

учреждения. Для распространения информации об образовательной, культурной деятельности 

гимназии применяются различные формы: 



 проведение общешкольных родительских собраний с приглашением специалистов разных 

областей; 

 проведение регулярных заседаний Попечительского совета гимназии; 

 проведение собраний трудового коллектива; 

 проведение дней открытых дверей для родителей и всех желающих; 

 распространение опыта работы гимназии, педагогов через проведение открытых 

мероприятий для учителей города и республики; 

 поддержка связей с общественностью через средства массовой информации; 

 ежегодно директором гимназии представляется Публичный отчёт на общешкольном 

родительском собрании, 

 локальная сеть гимназии функционирует с 2007 года и позволяет организовать 

взаимодействие между администрацией и педагогическим коллективом, 

 с 1 сентября 2013 года гимназия полностью перешла на электронные журналы NetSchool 

 

Перечень учебников на 2021/2022 учебный год, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и науки РФ и используемые в 

образовательном процессе МБОУ «Гимназия № 6» г. Алатырь ЧР 

 

Раздел II. ОСНОВНОЕ ОБЩЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ. 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

Ладыженская Т.А., Баранов М.Т., Тростенцова Л.Т и др. Русский язык.       5 Просвещение 

Разумовская М.М.., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык.       6 Дрофа 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык.       7 Дрофа 

Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык.       8 Дрофа 

Разумовская М.М.., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык.       9 Дрофа 

ЛИТЕРАТУРА  

Коровина В.Я., Журавлёв В.П., Коровин В.И. Литература 5 Просвещение 

Полухина В.П., Коровина В.Я., Журавлёв В.П. и др. / Под ред. Коровиной В.Я. 

Литература.              

6 Просвещение 

Коровина В.Я. Журавлев В.П.,Коровин В.И.  Литература.              7 Просвещение 

Коровина В.Я., Журавлев В.П.,Коровин В.И. Литература 8 Просвещение 

Коровина В.Я.,Журавлев В.П., Коровин В.И. И др. Литература 9 Просвещение 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК  

Афанасьева О.В., Михеева И.В, Баранова К.М. Английский язык 5 Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 6 Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 7 Просвещение 

Кузовлев В.П., Лапа Н.М., Перегудова Э.Ш. и др. Английский язык 8 Просвещение 

Афанасьева О.В., Михеева И.В. Английский язык.  9 Просвещение 

Аверин М.М., Джин Ф., Рорман Л. и др. Немецкий язык. Второй 

иностранный язык 

5 Просвещение 

МАТЕМАТИКА  И ИНФОРМАТИКА  

Атанасян Л.С, Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ. и др. Геометрия. 7-9  Просвещение  

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика 5 Издательский 

центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Математика 6 Издательский 

центр 
ВЕНТАНА-ГРАФ 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. Алгебра 

7 Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. Алгебра 

8 

 

 Просвещение 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. / Под ред. Теляковского 

С.А. Алгебра 

Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. , Феоктистов И.Е.  Алгебра. Для 

9 

 

9 

Просвещение 

 

Просвещение 



углубленного изучения. 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 5 БИНОМ. 
Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 6 БИНОМ 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 7 БИНОМ.  

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 8 БИНОМ. 

Лаборатория 

знаний 

Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика 9 БИНОМ. 

Лаборатори

я знаний 

ИСТОРИЯ  

Вигасин А.А., Годер Г.И., Свенцицкая И.С. Всеобщая история. История 

Древнего мира 

5 Просвещение 

Агибалова Е.В., Донской Г.М. Всеобщая история. История средних веков 6 Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Стефанович Ф.С. и др./ под ред. Торкунова 

А.В. История России  в 2-х частях 

6 Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России  в 2-х частях 

7 Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В., и др./ Под ред. Торкунова А.В. 

История России  в 2-х частях 

8 Просвещение 

Арсентьев Н.М., Данилов А.А., Левандовский А.А. и др./Под ред. Торкунова 

А.В. 

9 Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени 1500-1800 

7 Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. История 

Нового времени 1800-1900 

8 Просвещение 

Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. и др./Под ред. Искендерова А.А.

 Всеобщая история. История нового времени. 

9 Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Иванова Л.Ф. Обществознание 

5 Просвещение 

 Боголюбов Л.Н. Виноградова Н.Ф. Городецкая Н.И. и др. Обществознание 6  Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. Обществознание 7  Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Городецкая Н.И., Иванова Л.Ф. и др. / Под ред. Боголюбова 

Л.Н., Городецкой Н.И. Обществознание 

8  Просвещение 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И., Жильцова Е.И. и др. / Под ред. Боголюбова Л.Н., 

Матвеева А.И. Обществознание 

9  Просвещение 

ГЕОГРАФИЯ  

Баринов И.И. Плешаков А.А., Сонин Н.И. География 5 Дрофа 

Герасимова Т.П., Неклюкова Н.П. География 6 Дрофа 

Коринская В.А., Душина И.В., Щенев В.А. География 7 Дрофа 

Баринова И.И. География России 8 Дрофа 

Алексеев А.И.,Низовцев В.А,Ким Э.В. и др./Под ред. Алексеева А.И. 

География 

9 Дрофа 

ФИЗИКА  

Перышкин А.В. Физика.    7 Дрофа 

Перышкин А.В. Физика.    8 Дрофа 

Перышкин А.В., Гутник Е.М. Физика 9 Дрофа 

ХИМИЯ  

Габриелян О.С. Химия.        8 Дрофа 

Габриелян О.С. Химия.        9 Дрофа 



БИОЛОГИЯ  

Пасечник В.В. Биология 5 Дрофа 

Пасечник В.В.  Биология. 6 Дрофа 

Латюшин В.В., Шапкин В. А. Биология 7 Дрофа 

Колесов Д.В. Маш Р.Д., Беляев И.Н.Биология 8 Вентана  - 

Граф 

Пономарёва И.Н., Корнилова О.А., Чернова Н.М. / Под ред. Пономарёвой И.Н. 

Биология  

9 Вентана-Граф 

ИСКУССТВО (Музыка и ИЗО)  

Горяева Н.А., Островская О.В. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство 

5 Просвещение 

Неменская Л.А. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное искусство 6 Просвещение 

Питерских А.С., Гуров Г.Е. / Под ред. Неменского Б.М. Изобразительное 

искусство  

7 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 5 Просвещение 

Сергеева Г.П., Критская Е.Д. Музыка 6 Просвещение 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 7  Просвещение 

 Сергеева Г.П., Критская Е.Д.  Музыка 8  Просвещение 

ТЕХНОЛОГИЯ  

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома  

 

5 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии  5 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома  

 

6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии 6 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Синица Н.В., Симоненко В.Д. Технология. Технологии ведения дома  

 

7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Тищенко А.Т., Симоненко В.Д. Технология. Индустриальные технологии  7 ВЕНТАНА-ГРАФ 

Симоненко В.Д., Электов А.А., Гончаров Б.А. и др. Технология  8 ВЕНТАНА-ГРАФ 

ОБЖ  

 Виноградова Н.Ф., Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 7-9 ВЕНТАНА-ГРАФ 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА  

Виленский М.Я., Туревский И.М., Торочкова Т.Ю. Физическая культура 5-7 Просвещение 

Лях В.И., Зданевич А.А. Физическая культура 8-9 Просвещение 

 

Перечень учебных пособий на 2021/2022 учебный год, рекомендованных 

(допущенных) Министерством образования и молодежной политики Чувашской 

Республики и используемые в образовательном процессе МБОУ «Гимназия № 

6» г. Алатырь ЧР. 

 

№№ Наименование учебника (пособия).  Автор Год  

издания 

Издательство 

Русскоязычная школа  

Общеобразовательная школа  

1.  История и культура родного края, 5 кл. Енькка Е. (Михайлова Е.В.) 2014 Чувашское книжное 

издательство 

2.  История и культура родного края, 6 кл. Енькка Е. (Михайлова Е.В.) 2015 Чувашское книжное 

издательство 

3.  Родной край, 6-7 кл Енькка Е. (Александрова Е.В.) 2004 Чувашское книжное 

издательство 

4.  Родной край, 8 кл. Енькка Е. (Александрова Е.В.) 2009 Чувашское книжное 

издательство 

5.  История Чувашии. Данилов В.Д.,Павлов Б.И. 2003 Чувашское книжное 

издательство 

6.  География Чувашской Республики.Трифонова З.А. 2011 Чувашское книжное 



Перечень учебных пособий  

по программе «Социокультурные истоки» 

 

Автор (составитель),  название 

 
Год 

издания 
Издательство 

А.В. Камкин. «Истоки», 5 класс. Учебное пособие 2012 Издательский Дом «ИСТОКИ» 

А.В. Камкин. «Истоки», 6 класс. Учебное пособие 2012 Издательский Дом «ИСТОКИ» 

А.В. Камкин. «Истоки», 7 класс. Учебное пособие 2012 Издательский Дом «ИСТОКИ» 

А.В. Камкин. «Истоки», 8 класс. Учебное пособие 2014 Издательский Дом «ИСТОКИ» 

А.В. Камкин. «Истоки», 9 класс. Учебное пособие 2011 Издательский Дом «ИСТОКИ» 

 

Состояние учебно-информационного фонда   

Сведения о комплектовании библиотечного фонда. 

 

Гимназия имеет библиотеку с необходимыми фондами учебной, методической, справочной, 

энциклопедической и художественной литературы, периодических изданий в соответствии с 

реализуемыми общеобразовательными программами. 

В своей деятельности библиотека руководствуется Положением о библиотеке МБОУ 

«Гимназия №6 им. академика-кораблестроителя А.Н. Крылова» и Положением об 

обновлении библиотечного фонда учебников МБОУ «Гимназия №6 им. академика-

кораблестроителя А.Н. Крылова».  Работа библиотеки ведётся на основе плана работы, 

который утверждается директором гимназии. В библиотеке оформляются тематические 

выставки, проводятся викторины, конкурсы, беседы, обзоры и т.д. 

Книжный фонд библиотеки составляет 22 133 экземпляра, из них: 

- учебников - 10 476 экземпляров, 

- брошюр – 408 экземпляров, 

- справочного материала  – 500 экземпляров, 

- электронных пособий – 1403 экземпляра, 

- нотных изданий – 510 экземпляров, 

- художественной и научно-популярной литературы – 9 203 экземпляра.  

100% обучающиеся гимназии обеспечены учебной литературой. 

Все обучающиеся по программе ООО имеют учебники соответствующие Федеральным 

государственным образовательным стандартам. 

 

3.4.6. Механизмы достижения целевых ориентиров в системе условий 

Основным механизмом достижения целевых ориентиров в системе условий является 

чёткое взаимодействие всех участников образовательного процесса. 

Проведение комплексных мониторинговых исследований результатов и эффективности 

образовательной деятельности отражено в анализе работы за год. 

План   работы гимназии способствует своевременному принятию управленческих 

решений, организации работы с родителями (законными представителями), 

профессиональному росту учителя. 

В гимназии разработан план мероприятий по введению ФГОС ООО, сформированы 

творческие группы, позволяющие накапливать методический материал, информировать 

педагогов и родителей (законных представителей) о проводимой работе, повышать уровень 

квалификации педагогов. 

Управленческие шаги Задачи Результат 

 Механизм «Планирование»  

Анализ системы условий 

существующих в гимназии  

  

Определение исходного уровня. 
Определение параметров для 

необходимых изменений. 

Написание раздела ООП 
ООО «Система условий 

реализации основной образовательной программы» 

Составление сетевого 

графика по созданию 

системы условий 

Наметить сроки и создания 

необходимых условий 

реализации ФГОС ООО 

Составлен сетевой 

график по созданию 

системы условий 

реализации ООП ООО 

издательство 



Механизм 

«Организация» 

1.Отработка механизмов 

взаимодействия между 

участниками 

образовательных отношений 

Создание  конкретных 

механизмов взаимодействия, 

обратной связи  между 

участниками образовательных 

отношений 

Создание комфортной 

среды в гимназии для 

обучающихся и педагогов. 

2.Проведение различного уровня совещаний по реализации ООП ООО Учет мнений участников 

образовательных отношений. 

Обеспечение доступности, 
открытости гимназии. 

Достижение высокого 

качества обучения. 

3.Разработка системы 

мотивации и стимулирования 

педагогов. 

Создание благоприятной 

мотивационной среды для 
реализации ООП ООО. 

Профессиональный и 

творческий рост 

педагогов. 

Механизм «Контроль» 

1.Выполнение сетевого графика по 

созданию системы условий через 

распледеление обязазанностей по 

контролю между участниками 

рабочей группы 

Создание эффективной 

системы контроля. 

Достижение необходимых 

изменений, выполнение 

нормативных требований 

по созданию системы 

условий реализации ООП 

ООО. 

Диагностика эффективности 

внедрения педагогический 

процедур, направленных на 

достижение ожидаемого 

результата 

Создание пакета диагностик. Достижение высокого 

уровня обучения. 

Подбор диагностических 

методик для формирования 

целостной системы 

отслеживания качества 

выполнения 

ООП ООО 

Пакет инструментария. Формирование целостного 

аналитического 

материала. 

Контроль состояния системы условий. 

«Контроль за состоянием системы условий осуществляется в рамках внутришкольного 

контроля и мониторинга на основании соответствующих Положений. 

        Контроль за состоянием системы условий включает: 

 мониторинг системы условий; 

 внесение необходимых корректив в систему условий (внесение изменений и дополнений в 

ООП ООО); 

 принятие управленческих решений (издание необходимых приказов); 

 аналитическая деятельности по оценке достигнутых результатов (аналитические отчёты, 

выступления перед участниками образовательных отношений, публичный отчёт, размещение 
информации на школьном сайте). 

Мониторинг позволяет оценить ход реализации ООП ООО, увидеть отклонения от 

запланированных результатов, внести необходимые коррективы в реализацию программы и в 

конечном итоге достигнуть необходимых результатов. 

Мониторинг образовательной деятельности включает следующие направления: 

мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы; мониторинг 

учебных достижений обучающихся; мониторинг физического развития и состояния здоровья 

обучающихся; мониторинг воспитательной системы; мониторинг педагогических кадров; 

мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности; мониторинг изменений в 

образовательной деятельности. 

Мониторинг состояния и качества функционирования образовательной системы 

включает следующее: анализ работы (годовой план); выполнение учебных программ, 

учебного плана; организация внутришкольного контроля по результатам промежуточной 

аттестации; система научно- методической работы; система работы МО; система работы 



школьной библиотеки; система воспитательной работы; система работы по обеспечению 

жизнедеятельности школы (безопасность, сохранение и поддержание здоровья); 

социологические исследования на удовлетворенность родителей (законных представителей) и 

обучающихся условиями организации образовательной деятельности в Учреждении; 

организация внеурочной деятельности обучающихся; количество обращений родителей 

(законных представителей) и обучающихся по вопросам функционирования гимназии. 

Мониторинг предметных достижений обучающихся: результаты текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; качество знаний по предметам (по 

четвертям, за год); уровень социально-психологической адаптации личности; достижения 

обучающихся в различных сферах деятельности (портфолио обучающегося). 

Мониторинг физического развития и состояния здоровья обучающихся: распределение 

обучающихся по группам здоровья; количество дней/уроков, пропущенных по болезни; 

занятость обучающихся в спортивных секциях; организация мероприятий, направленных на 

совершенствование физического развития и поддержания здоровья обучающихся.  

Мониторинг воспитательной системы: реализация программы воспитания и 

социализации обучающихся на уровне основного общего образования; уровень развития 

классных коллективов; занятость в системе дополнительного образования; развитие 

ученического самоуправления; работа с обучающимися, находящимися в трудной жизненной 

ситуации; уровень воспитанности обучающихся. 

Мониторинг педагогических кадров: повышение квалификации педагогических 

кадров; участие в реализации проектов Программы развития школы; работа по темам 

самообразования (результативность); использование образовательных технологий, в т.ч. 

инновационных; участие в семинарах различного уровня; трансляция собственного 

педагогического опыта (проведение открытых уроков, мастер-классов, публикации); 

аттестация педагогических кадров. 

Мониторинг ресурсного обеспечения образовательной деятельности: кадровое 

обеспечение (потребность в кадрах; текучесть кадров); учебно-методическое обеспечение: 

укомплектованность учебных кабинетов дидактическими материалами; содержание 

медиатеки; материально-техническое обеспечение; оснащение учебной мебелью, 

демонстрационным оборудованием, компьютерной техникой, наглядными пособиями, аудио и 

видеотехникой, оргтехникой; комплектование библиотечного фонда. 

Главным источником информации и диагностики состояния системы условий и 

основных результатов образовательной деятельности гимназии по реализации ООП ООО 

является внутришкольный контроль. 

Объект контроля Содержание 
контроля 

Кадровые условия 

реализации ООП 

ООО 

Проверка укомплектованности педагогическими, руководящими и 
иными 
работниками 

Установление соответствия уровня квалификации педагогических 

и иных работников требованиям Единого квалификационного 

справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих 

Проверка обеспеченности непрерывности профессионального развития 
педагогических работников 

Психолого- 

педагогические 

условия реализации 

ООП ООО 

Проверка степени освоения педагогами образовательной программы 
повышения квалификации (знание материалов ФГОС ООО) 

Оценка достижения обучающимися планируемых 
результатов: личностных, метапредметных, предметных 

Финансовые условия 
реализации ООП 

ООО 

Проверка условий финансирования реализации ООП ООО 

Проверка обеспечения реализации обязательной части ООП ООО и 
части, 
формируемой участниками образовательных отношений 

Материально- 

технические условия 

реализации ООП 

Проверка соблюдения: СанПиН; пожарной и электробезопас-

ности; требований охраны труда; своевременных сроков и 

необходимых объемов текущего и капитального ремонта 



ООО Проверка наличия доступа обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья к объектам инфраструктуры Учреждения 

Учебно-методическое 

и информационное 

обеспечение ООП 

ООО 

Проверка достаточности учебников, учебно-методических и 
дидактических материалов, наглядных пособий и др. 

Проверка обеспеченности доступа для всех участников 

образовательных отношений к информации, связанной с реализацией 

ООП, планируемыми 

результатами, организацией образовательной деятельности и условиями 

его осуществления 

Проверка обеспеченности доступа к печатным и электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к электронным 

образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР 

Обеспечение учебниками и (или) учебниками с электронными 
приложениями, 

являющимися их составной частью, учебно-методической литературой 
и 
материалами по всем учебным предметам ООП ООО 

Обеспечение фондом дополнительной литературы, включающий 

детскую художественную и научно-популярную литературу, 

справочно- библиографические и периодические издания, 

сопровождающие реализацию ООП ООО 

Обеспечение учебно-методической литературой и материалами по 
всем курсам внеурочной деятельности, реализуемым в рамках ООП 
ООО 

 

3.4.7. Сетевой график (дорожная карта) по формированию необходимой системы 

условий 

 

Направление 

мероприятий 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Лицо, 

осуществляющее 

контроль  

I. Нормативное 

обеспечение 

1. Обеспечение соответствия нормативной 

базы школы требованиям ФГОС  

Ежегодно Директор 

2. Приведение должностных инструкций 
работников образовательного учреждения в 

соответствие с требованиями ФГОС и 

тарифно-квалификационными 

характеристиками  

Ежегодно к 1 
сентября 

Директор 

3. Определение списка учебников и учебных 

пособий, используемых в образовательном 

процессе в соответствии со Стандартом
  

Ежегодно к 1 

сентября 

Зам. директора по 

УВР 

4. Разработка локальных актов, 

устанавливающих требования к различным 

объектам инфраструктуры образовательного 
учреждения с учётом требований к 

минимальной оснащённости учебного 

процесса  

Ежегодно Директор, зам. 

директора по УВР 

5. Разработка и корректировка: 
 — образовательных программ 

— учебного плана; 

— рабочих программ учебных предметов, 
курсов, дисциплин, модулей; 

— годового календарного учебного графика; 

— положения о внеурочной деятельности 

обучающихся; 
— положения об организации текущей и 

итоговой оценки достижения обучающимися 

Ежегодно к 1 
сентября 

Директор, зам. 
директора по УВР 



планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы. 

II. Финансовое 
обеспечение  

1. Определение объёма расходов, 
необходимых для реализации ООП и 

достижения планируемых результатов, а 

также механизма их формирования 

Ежегодно к 1 
января 

Директор, гл. 
Бухгалтер 

2. Разработка локальных актов (внесение 
изменений в них), регламентирующих 

установление заработной платы работников 

образовательного учреждения, в том числе 
стимулирующих надбавок и доплат, порядка 

и размеров премирования 

Ежегодно 
 (по 

необходимости) 

Директор 

3. Заключение дополнительных соглашений 

к трудовому договору с педагогическими 
работниками  

Ежегодно  

сентябрь 

Директор 

III. 

Организационное 

обеспечение  

1. Обеспечение координации деятельности 

субъектов образовательного процесса через 

создание и функционирование органа 
общественного управления 

Постоянно Зам. директора по 

ВР 

2. Проведение мониторинга 

образовательных потребностей 

обучающихся и родителей  

Ежегодно  

до 01 июня 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

IV. Кадровое 

обеспечение  

1. Анализ кадрового обеспечения  Ежегодно Директор 

2. Создание (корректировка) плана-графика 

повышения квалификации педагогических и 

руководящих работников образовательного 
учреждения в связи с введением и 

реализацией ФГОС 

Ежегодно Зам. директора по 

УВР 

3. Разработка (корректировка) плана научно-
методической работы (внутришкольного 

повышения квалификации) с ориентацией на 

проблемы введения ФГОС 

Ежегодно 
к 01 января 

Зам. директора по 
УВР 

4. Повышение квалификации педагогических 

кадров  в решении профессиональных задач 

с применением ИКТ в рамках формируемой 
ЦОС 

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

V. 

Информационное 

обеспечение  

1. Размещение и корректировка на сайте ОУ 

информационных материалов о введении и 

реализации ФГОС  

Постоянно Зам. директора по 

УВР 

2. Организация изучения общественного 

мнения по вопросам введения новых 

стандартов и внесения дополнений в 

содержание ООП  

По 

необходимости 

Зам. директора по 

УВР, педагог-

психолог 

3. Публичные отчеты директора школы

  

Ежегодно Директор 

4. Разработка рекомендаций для 

педагогических работников: 
— по организации внеурочной деятельности 

обучающихся; 

— по организации текущей и итоговой 
оценки достижения планируемых 

результатов; 

— по использованию ресурсов времени для 

организации домашней работы 
обучающихся; 

— по использованию интерактивных 

технологий и т.д. 

Постоянно Зам. директора по 

УВР, зам. 
директора по ВР 

VI. Материально- 1. Анализ материально-технического Ежегодно  Зам. директора по 



техническое 

обеспечение  

обеспечения введения и реализации ФГОС 

начального общего образования  

 АХР 

2. Использование бюджетных и 
внебюджетных средств для обеспечения 

соответствия МТБ образовательного 

процесса ФГОС, санитарно-гигиеническим 
нормам и пожарной безопасности. 

Постоянно Директор, гл. 
Бухгалтер 

3. Обеспечение укомплектованности 

библиотечно-информационного центра 

печатными и электронными 
образовательными ресурсами. 

Постоянно Зав. библиотекой 

4. Наличие доступа ОУ к электронным 

образовательным ресурсам (ЭОР) 

Постоянно Системный 

администратор 

5. Обеспечение контролируемого доступа 
участников образовательного процесса к 

информационным образовательным 

ресурсам в Интернете  

Постоянно Директор, 
системный 

администратор 

VII. 
Информационно-

образовательная 

среда 

1. Закупка компьютеров  и иного ИКТ-
оборудования в рамках реализации 

Федерального проекта «Цифровая 

образовательная среда» 

2021 год Директор 

2. Внесение изменений в рабочие программы 

с учетом рабочей программы воспитания 

2021 год Зам. директора по 

УВР 

3. Внесение изменений в рабочие программы 

с учетом формируемой ЦОС: 
- используемые ресурсы 

- КИМы с учетом цифровизации 

- используемые технологии 

2021 год Зам. директора по 

УВР 

 

Контроль за состоянием системы условий осуществляется директором образовательного 

учреждения. 
 



 



 

3.4. 5 СЕТЕВОЙ ГРАФИК (ДОРОЖНАЯ КАРТА) ПО ФОРМИРОВАНИЮ НЕОБХОДИМЫХ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС ООО 

 
МКОУ «Узинская ООШ»  на 2020-2025 годы 

 

Направление 

мероприятий 

 

Мероприятия 

Сроки 

реали- 

зации 

 1Коррекция ООП ООО Ежегодно по мере 

необходимости. 

2.Обеспечение соответствия нормативной базы ОУ требованиям ФГОС 2020-2025г. 

4.Определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с 

ФГОС ООО 

ежегодно 

5.Разработка локальных актов, устанавливающих требования к различным объектам инфраструктуры ОУ с учётом 

требований к минимальной оснащённости учебного процесса 

2020-2025г. 

6.Разработка и коррекция: 

- учебного плана; 

- годового календарного учебного графика; 

- рабочих программ учебных курсов; 

- положения об организации текущей и итоговой оценки достижения обучающимися планируемых результатов 

освоения ООП; 

 

 
ежегодно 

2.Финансовое 

обеспечение введения 

ФГОС ООО 

1.Определение объёма расходов, необходимых для реализации ООП ООО Еже- 

годно 

2.Внесение изменений в локальные акты, регламентирующие установление заработной платы работникам ОУ, в том 

числе, стимулирующих надбавок и доплат, порядка и размеров премирования 

2020-2025. 

3.Организаци- 

онное обеспечение 

введения ФГОС ООО 

 

1.Разработка и реализация мониторинга образовательных потребностей обучающихся и родителей (законных 

представителей) по использованию часов вариативной части УП и внеурочной деятельности 

 
2020-2025г. 

 

4.Кадровое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1.Анализ и коррекция кадрового обеспечения и реализации ФГОС ООО ежегодно 

2.Создание и корректировка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ в 

связи с введением ФГОС ООО 

ежегодно 

3.Разработка и корректировка плана методической работы ОУ в рамках введения ФГОС ООО Ежегодно 

5.Информаци- 

онное обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1.Размещение на сайте ОУ информационных материалов о введении ФГОС ООО Ежегодно 

2.Широкое информирование родительской общественности о реализации ФГОС ООО. Ежегодно 

3.Организация изучения общественного мнения по вопросам введения ФГОС ООО Ежегодно 

4.Обеспечение публичной отчётности по вопросам введения ФГОС ООО Ежегодно 



 

 

 

 
 

6.Материально- 

техническое обеспечение 

введения ФГОС ООО 

1.Анализ материально-технического обеспечения введения и реализации ФГОС ООО Ежегодно 

2.Обеспечение соответствия материально-технической базы ОУ требованиям ФГОС Ежегодно 

3.Обеспечение соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям ФГОС Ежегодно 

4.Обеспечение соответствия информационно-образовательной среды требованиям ФГОС Ежегодно 

5.Обеспечение учебниками и учебными пособиями, обеспечивающими реализацию ФГОС ООО Ежегодно 

6.Обеспечение укомплектованности электронными образовательными ресурсами Ежегодно 

7.Наличие доступа ОУ к электронным образовательным ресурсам, размещённым в федеральных и региональных базах 

данных 

Ежегодно 

8.Обеспечение контролируемого доступа участников образовательного процесса к информационным образовательным 

ресурсам в сети Интернет 

Ежегодно 



 
Расписание уроков на 2021-2022 учебный год 

Приложение №1 

5 КЛАСС 6 КЛАСС 7 КЛАСС 8 КЛАСС 9 КЛАСС 

1.история 

2.рус.яз 

3.математ 

4.технология 

5.технология 

6. кл.час 

1.русский яз 

2.литер 

3.музыка 

4.математ 

5.иностр.яз 

6.кл.час 

1.Иностр яз 

2.алгебра 

3.рус.яз 

4.история 

5.физкультура 

1.геометрия 

2.иност.яз 

3.биология 

4.рус.яз 

5. физика 

6. физкультура 

1.информатика 

2.биология 

3. алгебра 

4. физкультура 

5.рус.яз 

6.история 

1.литер 

2.иностр.яз 

3.математ 

4.рус.яз 

5.физкультура 

1.история 

2.рус.яз 
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